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                                                                    ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы 

Основная образовательная программаначального общего образования МБОУ «Амикеевская ООШ» 
(далее  ООП).  
Школа с татарским языком обучения 

Основной 
разработчик 
программы 

Администрация школы, методические обединения школы 

Адресность 
программы 

Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Амикеевская   ООШ» учащимся и их 
родителям (законным представителям). Возраст учащихся: 6,5 11лет. 

Фундаментальное 
ядро знаний 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
УМК «Школа России» 
УМК «ПНШ» 
Учебники из УМК соответствуют федеральному перечню учебников. 

Цель ООП Обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Основные задачи 
ООП начального 
общего образования 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далеедети с ОВЗ); 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
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через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 

проектноисследовательской деятельности; 
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(города) 

Сроки реализации 4 года 

 
Структура ООП 

Общие положения 
Раздел 1.Целевой раздел(пояснительная записка, планируемые результаты освоения учащимися 
основной образовательной программы, формирование универсальных учебных действий (личностные 
и метапредметные результаты), система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы, итоговая оценка выпускника). 
Раздел2. Содержательный раздел(программа формирования у учащихся универсальных учебных 
действий, ценностные ориентиры начального общего образования, характеристика универсальных 
учебных действий при получении начального общего образования и др.). 
Раздел 3. Организационный раздел (перспективный учебный план начального общего образования 
на нормативный срок освоения,  план внеурочной деятельности, система условий реализации ООП, 
психологопедагогические, кадровые, материальнотехнические, информационнометодические, 
финансовые  условия). 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

 Получение нового качества образования учащихся на основе внедрения новых информационных 
технологий, отвечающего требованиям современного общества.  
 Высокая учебная мотивация учеников.  
 Улучшение показателей психологического, физического здоровья учащихся. 
 Овладение учащимися в ходе образовательного процесса системой планируемых результатов 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), преломлённых через специфику 
содержания учебных предметов. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования(далее – ООП НОО)  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Амикеевская основная общеобразовательная школа» Муслюмовского муниципального 
района РТ(далее –Школа) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, на основе Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования, с учетом образовательных потребностей и запросов 
участников образовательных отношений,определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание, организацию,условия 
реализации образовательной деятельности при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 
материалы, полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

Содержание ООП НОО Школы  содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной образовательной 

программы, конкретизированные в соответствиис требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные 
программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся;  
 рабочие программы учебных предметов, курсов; 
 программу духовнонравственного развития, воспитания учащихся; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм 
реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
 перспективный учебный план начального общего образования; 
 перспективный ндивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, также детейинвалидов в 

части организации обучения по  ООП НОО  на дому или в медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП НОО 
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 перспективный план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 
 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Школа, реализующая  ООП НОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений с: 
 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности  в Школе; 
 их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом Школы. 
 

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
 
Цель реализации ООП НОО Школы— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели приразработке и реализации ООП НОО предусматривает решение следующих основных 

задач: 
 формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 
 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далеедети с ОВЗ); 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской 

деятельности; 
 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (города). 
В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 
уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития учащихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности учащегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития учащихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого учащегося(в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируетсяс учетом особенностей уровняначального общего образования как фундамента всего 
последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 
 с изменением, при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием 

потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 

школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 
 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне образования: словеснологическое мышление, 
произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 
действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов;  
 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий разброс в 
темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 
мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классноурочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Внеурочная 
деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 
результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько 
должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Если предметные результаты достигаются в 
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 
ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее 
исходя из своих интересов, мотивов. 

Целевые и содержательные компоненты ООП НОО разработаны на основе Примерной ООП НОО, УМК «Песпектива начальная 
школа» и «Школа России». Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС) 
предъявляет новые требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Достижение новых результатов образования в значительной степени достигаются благодаря эффективному УМК «Перспективная 
начальная школа», УМК «Школа России». УМК«Перспективная начальная школа», УМК «Школа России» разработаны в 
соответствии с современными идеями, теориями общепедагогического и конкретнометодического характера, обеспечивающими 
новое качество, как учебнометодического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в отдельности. УМК 
«Планета заний» и УМК «Школа России» в полной мере отражают идеологические, методологические и методические основы ФГОС.  

 
Планируемые результаты освоения учащимися основной  образовательной программы 
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Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 
собой систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью 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 учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– сохраняют и развивают культурное разнообразие и языковое  наследие многонационального народа Российской Федерации, 
права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение духовными 
ценностями и культурой многонационального народа России;  

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 
приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями  – познавательными, 
личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета – 
овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития учащихся 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 знанийи умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования 
различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 
выделяются следующие уровни описания. 
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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 
учащихся. 

Планируемые результаты 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 
учащихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 
установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей 
ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 
какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 
задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. Иными словами, в 
эту группу включается такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного 
обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 
освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
освоения данной программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит основанием 
для положительного решения вопроса педагогическим советом о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 
опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 
способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе 
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, включаются в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся продемонстрировать овладение более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
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учащихся.При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 
этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.Учет достижения планируемых результатов 
этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются посредством 
накопительной системы оценки (в журнале достижения планируемых результатов) и учитываются при определении итоговой оценки. 

Для  достижения планируемых результатов учителя используют такие педагогические технологии, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 
– программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения всехобязательных учебных 

предметов при получении начального общего образования. 
 

1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметовпри получении иначального общего образования у выпускников будут 
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностносмысловые установки учащихся отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 
межпредметными понятиями. 

Предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 основы  российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 
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 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 мотивы  учебной деятельности и личностный смысл учения; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегосяна уровне положительного отношения к образовательной организации, 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; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 
– 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 ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  
– эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь другим и обеспечение их благополучия. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 
– 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. 
Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– использовать  знаковосимволические  средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
– активно применять  речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
– различать способы  поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 
аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– осуществлять логические  действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установление  аналогий и причинноследственных связей, построение  рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями и 
словарями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– 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; 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– слушать собеседника и вести диалог;  
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  
– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять  общую цель и путей ее достижения;  
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
– 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; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования 

и регуляции своей деятельности. 
 
1.1.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядносимволической 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. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 
опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 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 получит возможность научиться: 
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 
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Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 
1.1.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся(метапредметные результаты) 
  В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование 

навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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. 

 Учащиеся познакомятся с различными средствами информационнокоммуникационных технологий (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 
медиасообщения. 

 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 ИКТресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
в средней и старшей школе. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 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 научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможностьнаучиться 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 
 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 
 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 
использованием ссылок); 
 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность 
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 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию;  
 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
 создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации;  
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно  управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 

включая навыки роботехнического проектирования; 
– моделировать объекты и процессы реального мира; 

моделировать объекты и процессы реального мира.  
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Планируемые результаты освоения учебной программы  
 

УМК«ПНШ»  
 
1.1.2. Русский язык 

По годам обучения предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по русскому языку структурированы следующим образом:  

1 класс 
 
 «Обучение грамоте (письмо)»  
Учащийся научится: 
* на уровне образных элементарных представлений различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 
* называть и различать по форме структурные единицы графической системы 
     элементы печатных и письменных букв русского алфавита. 
* составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на   основе иллюстрации, графической модели или созданной 
на уроке речевой  ситуации с использованием соответствующих фишек; 
*правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, правильно писать все элементы письменных 
букв по  алгоритмам и под счет, правильно называть их. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста;  
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  
«Обучение грамоте (письмо)» к концу основного периода 
Учащийся научится:: 

различать звуки и буквы русского языка; 
 звуки русского языка делить на гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой полости, и согласные — 

ртосмыкатели, образующиеся при наличии преграды;  
 согласные делить на твердые и мягкие, звонкие и глухие, а гласные — на ударные и безударные; 
 слово представляет собой единство звучания и значения; 
 звучащее слово делить на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей силой и длительностью; 
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 звуки речи в письменной речи могут обозначаться с помощью условных графических символов (кружков, квадратов), но люди 
издавна договорились обозначать их буквами — тоже условными значками; 

 основные слова называют предметы, их признаки, действия, не основные, то есть словапомощники (предлоги, союзы) служат 
для связи основных слов в предложении; графические символы их обозначения; 

 устное высказывание членить на предложение и текст, эти единицы языка можно также изобразить графически; 
 элементылинии и элементышаблоны являются структурными единицами графической системы печатных и письменных 

букв; 
 форма каждой печатной буквы состоит из элементов, расположенных в определенном пространственноколичественном 

соотношении; 
 формы всех письменных букв состоят из элементов, расположенных в определенном пространственноколичественном 

соотношении. 
 акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять один из них (в соответствии с заданием 

учителя) и давать ему полную характеристику; 
 при анализе использовать практические приемы определения звонкостиглухости согласных звуков и ударного слога в слове; 
 делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 
 читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 
 читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 
 перекодировать звуковую форму слов из условнографической в буквенную и наоборот; 
 анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные буквы на основе элементов

шаблонов; 
 правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего периода выполнения отдельного 

графического задания; 
 писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 
 выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
 при письме под счет чередовать напряжения мышц руки с расслаблением; 
записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

выполнять узорыбордюры и росчерки. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,конь,ёлка; 
•определять функцию букв е,ё,ю,я в словах типа клён,ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,быстрый; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
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•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,утюг,яма,ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем 
(вода,стриж,день,жить и др.); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 
словарём в учебнике). 
«Обучение грамоте (письмо)» к концу заключительного периода 
Учащиеся научатся 
* понимать структуру родной речи, иметь образные представления о единицах русского языка — звуке, слоге, слове как составных 
частях более крупных единиц, фиксируемых в определенной последовательности, а  также о словосочетании, предложении и тексте; 
* графических системах печатных и письменных букв русского алфавита; 
* форме каждой буквы как пространственноколичественной совокупности   составляющих ее элементов; 
* иметь привычку правильной посадки и навык пользования письменными   принадлежностями. 
* связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писать как отдельные  слова, так и слова в предложении при различных 
методических условиях, а именно: 1) при списывании с печатного или письменного текста, 2) письме 
  по памяти или 3) под диктовку учителя; 
* ускорять темп письма с учетом индивидуальных особенностей каждого   отдельного ученика. 
* выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же, ше, 
це, находящимися в сильной позиции, то есть под ударением; 
* анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе  сформированных у первоклассников образных представлений о   
структурных единицах русского языка (звук, слово, предложение, текст) и  моделировать их с помощью соответствующих символов; 
* осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их  соединений на письме; 
*применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного  принципа русской графики для обозначения твердостимягкости 
согласных  и передачи на письме звука [й’]. 
Морфология 
Учащийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
Учащийся получит возможность научиться: 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•различатьназвания предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Раздел «Фонетика и графика» 
Учащиеся научатся: 
 различать звуки и буквы; 
 различать буквы и их основные звуковые значения; 
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 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкиеглухие 
согласные; только твердые и только мягкие согласные; 
 делить слова на слоги, определять ударный слог; 
  способом обозначения твердых согласных с помощью?пользоваться гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами 
обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; использовать последовательность букв в 
русском алфавите для расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащиеся получат возможность научиться: 
 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета. 

Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга—агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (словапрощания, словаприветствия, словаизвинения, словаблагодарения). 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
 
Раздел «Синтаксис» 
Синтаксис 
Учащийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
•выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца 
каждогопредложения; 
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 



26 
 

•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 
•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 
интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 

 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  
 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложения); 
 писать прописную букву в именах собственных; 
 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с одной строчки на другую; 
 писать слова с сочетаниями жиши, чаща, чущу, цице под ударением; 
 писать словарные слова, определенные программой; 
 писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными правилами  правописания; 
 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,трава,зима,стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
2 класс. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Учащийся научится: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 
 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 
 •различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 
 •определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
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 •характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
 •понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 •анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
 •определять функции букв е,ё,ю,я в слове; 
 •определять способы обозначения буквами твёрдостимягкости согласных и звука [й’]; 
 •определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 
 •определять ударный и безударные слоги в слове; 
 •правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 •использовать знание алфавита при работе со словарями; 
 •определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
 •устанавливать соотношение звукового и буквенного состава о словах с йотированными гласными е,ё,ю,я и мягким знаком (ь) 

— показателем мягкости согласного звука: коньки,  ёлка,  маяк; 
 •находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем 

(моряк,ёж,лось,друг,сказка); 
 •произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
 •осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 
 •устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): 

шью,друзья,вьюга; 
 •применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
 •пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Раздел «Орфоэпия» 
Учащийся научитсяправильно употреблять приставки на и о в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом классе 
(что, чтобы, …) 

Учащийся получит возможность научиться: 
 •устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): 

шью,друзья,вьюга; 
 •применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащийся научитсяразличать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 
 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончания) и основу; противопоставлять 

слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 
 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 
 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в 

составе основы находить корень, приставку, суффикс); 
 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 
 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 •различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
 •различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
 •подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова 

Раздел «Лексика» 
Учащийся научится: 
▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря учебника. 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Раздел «Морфология» 

Учащийся научится: 
 определять начальную форму словназваний предметов, словназваний признаков и словназваний действий; 
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 изменять слованазвания предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 
 изменять слованазвания признаков по числам, команде вопросов и родам; 
 •различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 
 •находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 
 •находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 
существительные, определять форму числа имён существительных; 

 •находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён 
прилагательных, роль в предложении; 

 •находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; 
узнавать личные местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

 •находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 •подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 •различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую 

функцию в предложениях; 
 •выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей 

речи; 
 •различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы,кефир); 
 •выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 •использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 •пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Раздел «Синтаксис» 
Учащийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить от 

первого ко второму вопрос;  
 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
 задавать вопросы к разным членам предложения. 
 •различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 
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 •определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в 
устной речи интонацию конца предложений; 

 •сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 
интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 •находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
 •различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
 •устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 •соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 •восстанавливать деформированные предложения; 
 •составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Учащийся получит возможность научиться: 
 •опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять не-

распространённые предложения второстепенными членами; 
 •находить предложения с обращениями. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Учащийся научится: 
 проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухостизвонкости согласные, 

непроизносимые согласные); жиши, чаща, чущу в разных частях слова; 
 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»); 
 различать на письме приставки и предлоги; 
 употреблять разделительные ь и ъ; 
 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 
 а) применять изученные правила правописания: 
 •раздельное написание слов в предложении; 
 •написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж,ш,ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 
 •отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 •перенос слов; 
 •прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 •проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 •парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 •непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
 •разделительный мягкий знак (ь); 
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 •знаки препинания конца предложения (.?!); 
 •раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 •раздельное написание частицы не с глаголами; 
 б) применятьорфографическоечтение(проговаривание)при письме под диктовку и при списывании; 
 в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
 г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 •осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 
 •определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 •разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 •обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 
 •применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 
 •пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащийся научится: 
 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при устном и письменном изложениях; 
 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.). 
 соблюдать орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и 

пр.); 
 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

Учащийся получит возможность научиться: 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 работы со словарями; 
 соблюдения орфоэпических норм речи; 
 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча, 

прощание и пр.); 
написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм речевого этикета.«Азбука вежливости»: 
закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 
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взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и 
содержания. 
                                                                            3класс 
Система языка.  Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение 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 (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 
•осуществлять звуко буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения 
в учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 
орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
 
Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о 
значении слова учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, 
уточнять их значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
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•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, 
сравнения, олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные(интерфиксы) в 
сложных словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, 
использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
Морфология 
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Учащийся научится: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки 
(род, число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить 
начальную форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, 
отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род 
(в прошедшем времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3го 
лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и,а,но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 
употреблять в речи части речи и их формы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом 
разбора в учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Учащийся научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
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•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 
второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 
члены, выделять из предложения словосочетания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см.  в словареучебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,брошь,мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы нес глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
а)применять правила правописания: 
•соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек — замочка); 
•запятая при обращении; 



36 
 

•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы 
(чтобы избежать орфографической ошибки). 
Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 
речевого поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые 
средства в соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном 
или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 
выражения своего отношения к чемулибо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 
познавательной или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, 
определять их последовательность, озаглавливать части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 
самостоятельно составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, 
предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 
текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 
детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 
учениками пословицы или поговорки; 
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•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых 
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки 

4класс 
 
Содержательная линия «Система языка» 
Фонетика и графика 
Выпускник научится: 
•различать звуки и буквы; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
•пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 
Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться: 
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
•находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 
Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
•выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 
выполнения; 
•использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 
Лексика 
Выпускник научится: 
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•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•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. 
Морфология 
Выпускник научится: 
•распознавать грамматические признаки слов; 
•с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
Выпускник 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. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
•различать предложение, словосочетание, слово; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
•выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 
•различать простые и сложные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
•применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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•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 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, помогающие предотвратить ее 
в последующих письменных работах. 
Развитие речи 
Выпускник научится: 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
•выражать собственное мнение и аргументировать его; 
•самостоятельно озаглавливать текст; 
•составлять план текста; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•создавать тексты по предложенному заголовку; 
•подробно или выборочно пересказывать текст; 
•пересказывать текст от другого лица; 
•составлять устный рассказ на 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. 1класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
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Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные); 
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, 

сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев; 
 различать научнопознавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание 

произведения с пословицей и поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по 

совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить 

смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и 
поговорки в соответствии с задачами, поставленными учителем; 
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 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 
выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научнопознавательным и художественным текстом; 
 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, 

соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в 
соответствии с тематическими группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические 
события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 
произведения в своей творческой деятельности. 

2 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской 
практике приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение 
автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по 

совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный 

смысл с изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике 

алгоритма; 
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так 

называется); определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при 
чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
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 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 
делиться впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 
произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством 
учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных 
книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 

образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 
 находить различия между научнопознавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на 

его принадлежность к научнопознавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
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 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), 
особенностях юмористического произведения в своей литературнотворческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 
3 класс 

 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении 
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к 

национальным праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу; 
 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя 

план; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе 

книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 
Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 
сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, 
выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения 
великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку 
зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 
соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; 

соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 
текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми 
особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с 
прочитанным текстом – повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные 

традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений 
(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 
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 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной 
теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 
праздника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским 
поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать 

специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 
литературную сказки, находить в тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности. 
4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель 

чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 
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– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

– для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 
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 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт 

(для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной язык (татарский) 
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1 нче сыйныф 

1нче сыйныфны тәмамлаганда, татар телен өйрәнү нәтиҗәләре:  
укучылар  өйрәнәчәк: 
авазлар һәм хәрефләр;алфавит, сузык һәм тартык авазлар, аларның бүленеше, иҗекләрне; 
сүзләрне иҗекләргә бүлергә һәм юлданюлга иҗекләп дөререс күчерергә, җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә 
ахырында нокта,сорау һәм өндәү билгеләрен дөрес куярга; 
гади җөмлә төрләре: хикәя, сорау, өндәү җөмләләрне таный белергә; 
кеше исемнәрен,фамилияләрне,шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәрефтән язарга; 
 дөрес һәм матур итеп күчереп яза белергә, 2025 сүзле текстны диктант итеп язарга;   
гади сүзләргә иҗекаваз анализы ясарга,ъ,ъ,я,ю,е хәрефләре кергән сүзләрнең аваз һәм хәреф санын әйтергә. 
Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
укучыларда телдән һәм язма сөйләмгә карата, кешенең гомуми культурасы күрсәткече буларак, уңай караш формалашу. 
 -татар әдәби теленең төрле нормалары (орфоэпик, лексик һәм грамматик), сөйләм әдәбе кагыйдәләре турында башлангыч белем 
алу; 
- аралашу вакытында куелган максат, бурыч һәм чаралардан чыгып, өйрәнгән материалны кулланырга өйрәнү; 
 - катлаулы булмаган монологик сөйләм һәм язма текстлар төзегәндә, коммуникатив бурычларны уңышлы үтәү өчен, туры килгән 
тел чараларын сайлау. 
Төп чор ахырына балалар өйрәнәчәк: 
1. Татар теленең авазларының сузык (ачык авыз символы белән бирелгән), ягъни җырлана торган аваз һәм тартык, ягъни җырланмый 
торган; әйткәндә, сөйләм органнарында киртә ясала / ясалмый торган авазларга бүленүен, сузыкларның калын һәм нечкә булуын, 
тартыкларның нечкә калын яңгырашын сузык аваз хәрефләре белдерүен; 
 сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бөтенлегенә ия булуын; 
 сүзнең иҗекләргә бүленүен, бер иҗекнең көчлерәк һәм озынрак әйтелүен; 
 сөйләм авазлары язуда шартлы график символлар (түгәрәк, квадрат) яки хәрефләр белән белдерелүен; 
 сүзләр предметларны, аларның билгеләрен, эшхәрәкәтләрен белдерүләрен, ярдәмче сүзләр сүзләрне, җөмләләрне үзара бәйләү өчен 
хезмәт итүләрен, аларның график символларын; 
 әйтмә сөйләмнең текст һәм җөмләләргә бүленүен, аларны график сурәтләп булу мөмкинлеген; 
элементсызыклар һәм элементөлгеләрнең басма һәм язма хәрефләрнең график системасының структур (төзелеш) берәмлекләре 
булуын; 
 һәр басма һәм язма хәреф формасының тиешле урынсан мөнәсәбәтендә урнашкан элементлардан торуын аңлый белергә. 
 сүз башыннан башлап, андагы һәр авазны көчлерәк итеп билгели бара, берсен аерып алып аңа характеристика бирергә; 
 анализ вакытында тартыкларның яңгыраусаңгыраулыгын билгеләү алымнарын кулланырга; 
 сүзне иҗекләргә бүлергә; 
 схемалардан сүзнең аваз язылышын иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп укырга; 
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 схемалардагы һәм «Әлифба» текстларында бирелгән хәреф язуын иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп укырга; 
 сүзнең аваз формасын шартлы график формадан хәреф формасына һәм киресенчә үзгәртергә; 
 элементшаблоннар нигезендә басма һәм язма хәрефләрне төзи һәм анализларга; 
 аерым график биремне үтәү дәвамында дөрес итеп утыра һәм язма әсбаплардан файдалана алырга; 
 билгеле бер алгоритм буенча хәрәкәт элементлары нигезендә хәрефләр язарга; 
 иҗекләрдә һәм сүзләрдә тоташтыруның өч алымын үтәргә; 
 тактлапязгандакулчугымускулларыкиеренкелегенйомшартырга; 
 күчерепязгандаһәм диктант вакытларында җөмләләрнеһәмүз исемнәрен дөрес язарга; 
 бизәкбордюрларясый ала белергәтиешләр. 
 алгоритм буенчасүзләрдәязмахәрефләрнеңһәмаларнытоташтырусызыкларын язарга; 
 тактлапязгандакулчугымускулларыкиеренкелегенйомшарухаләтебеләнчиратлаштырабелергә; 
 язмаһәм басма текстлардан сүз һәм җөмләләрне күчерепязарга, әйтепяздыраторгантекстны язарга. 
Грамотага өйрәтүнең әлифбадан соңгы чорында беренче сыйныф укучылары өйрәнәчәк: 
1. Тугантелнеңсөйләмтөзелешенаңлый, аваз, иҗек, сүз, сүзтезмә, җөмлә, текст кебек тел берәмлекләренобразлыкүзалларга; 
 татар алфавиты басма һәмязмахәрефләренең график системасын; 
 һәрхәрефнең элемент формаларын; 
 дөресутыруһәмязмаәсбапларныкуланукагыйдәләренбелергә. 
 үзенәгенәхастемпта басма һәмязматекстларныофоэпикнормаларга туры китерепукырга; 
 текстныңаерымберөлешләренсөйләргә (2 — 3 җөмлә белән) ; 
 укылган текст эчтәлегебуенчабирелгәнсорауларгаҗавапбирергә; 
 тыңлангантексткаисем кушарга; 
 О, ө хәрефләренберенчеиҗектә генә язарга; 
 әйтмәһәмязмасөйләмне тел 
берәмлекләренеңтөзелешетурындаберенчесыйныфукучыларындаформалашканкүзаллаунигезендәанализлауһәмтиешлесимволларбелә
нмодельләштерергә; 
 тыныш билгеләренәигътибаритеп, иҗекләп, орфоэпик, бәйләнешлеитепукуалымнарынкулланырга; 
 хәрефләрне язуда тоташ һәм тиз итеп язу алымнарын тормышка ашырырга; 
 татар теленеңпозиционпринцибынанигезләнеп, [гь] [кь] авазларын язуда белдерү турында үзләштергән белеем һәм күнекмәләрен 
уку эшчәнлегендә һәм көндәлек тормышта кулланырга өйрәнергә; 
 сүзләрне авазларга таркатырга; авазларны сүздәге тәртиптә әйтергә; сузыкһәмтартыкавазларны һәм аларның хәрефләрен 
аерыптаный белергә; калын һәм нечкәсузыкларныдөресәйтергә; сузыкавазһәмаларныңхәрефләренәкарап, калынһәмнечкә әйтелгән 
сүзләрне танырга; сүзләрнеиҗекләргәбүлергә;җөмләләрнесүзләргәтаркатырга. Башһәмюлхәрефләрен, аларны 
тоташтыручысызыкларныһәмсүзләрнеачыкитеп, бозмыйча язарга; 
 басма, кулданязылганхәрефләрбелән бирелгән сүз һәм җөмләләрне дөрес күчереп язарга; 
 әйтелешебеләнязылышы туры килгәнсүзләрне, шундыйсүзләрдәнтөзелгән 35 сүзлеҗөмләләрнеишетепязарга; 
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 җөмләнеңберенчесүзен баш хәрефбеләнбашлап, җөмләбеткәч, ноктакуепязарга.   
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
 телдән 4-5 җөмләле кечкенә хикәяләр төзергә; 
- сыйныфта телдән җыр, шигъри куплетлар, мәзәк, әкиятуйлапчыгарырга. 
- төрле методик шартларда: 1) басма яки язма текстны күчереп язганда, 2) хәтербуенча яки 3) укытучы әйтеп яздырган вакытта, 
үзләштерелгәналгоритмга туры китереп аерым да, җөмлә эчендәдә сүзләрне өзмичә язу күнекмәләрен үзләштерә һәр укучы, шәхси 
мөмкинчелеген истә тотып, язу темпын арттыра белү кебек эш төрләрен башкара   белергә; 
-график хаталарны төзәтергә һәм каллиграфик язусыйфатын камилләштерү эшләрен; 
-тизләтелгән темпта язу шартларында график грамоталылыкны һәм каллиграфик сыйфатны формалаштырырга. 

2 нче сыйныф 

Фонетика һәм орфоэпия 
Укучы өйрәнәчәк: 

 “Татар теле” дәреслегенең төзелешен; 
 татар теленең төп сүзлекләрен; 
 сүздәге сузык авазларның калын яки нечкә әйтелешен андагы сузык авазларга карап аеруны; 
 О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә язылуын, калган иҗекләрдә , [о]авазы ишетелсә дә ы хәрефе язылуын;рус 

сүзләрендә о хәрефе төрле иҗекләрдә язылуны; 
 э, е хәрефләре нечкә сузыкларны белдеруен, язуда[э]авазын белдерүен, сүз башында э хәрефе язылуны; 
  татар теленең үз сүзләрендә э,е хәрефләре кыскарак әйтелә торган  [э]авазын, рус телендә сузыбрак, киңрәк әйтелә торган  

[э]авазын белдерүне; 
 кайбер сүзләрдә ( маэмай, тәэсир,тәэмин) [э]авазының әйтелешне; 
 сузык аваз иҗек төзүне; 
 һәр иҗектә сузык аваз бер генә булуны; 
 иң кечкенә иҗек бер сузыктан торуны; 
 сүзнең бер хәрефен иҗек булса да, юл ахырында калдырырга да, яңа юлга күчерергә дә ярамауны; 
  тавышсыз хәрефләр(ъ,ь) үзләреннән алдагы хәрефләреннән аерып күчерелмәүне; 
 йо, йө кушылмалары сүз башында гына язылуны; 
 йо кушылмасы – калын укыла торган сүзләрдә, йө кушылмасы нечкә укыла торган сүзләрдә язылуны; 
 сүз башында булмаганда , й хәрефе сузык авазлар артында гына язылуны; 
 калынлык билгесе (ъ) иҗекнең нечкә әйтелешле иҗекләрдән к. г хәрефләренең калын  укылышын күрсәтүне; 
 Ъ хәрефе калын иҗекләрдән соң я, ю,е хәрефләре алдыннан килгәндә , тартыкларны аерып  укырга кирәклекне күрсәтүне. 
 “Эчтәлек” битендә ориентлаша алышырга; 
 сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирүне; 
 сүзгә авазхәреф схемасын төзүне; 
 калын (нечкә) сузык авазларны икеләнүсез аеруны, аларга анализ ясауны; 
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 хәрефләрне сүзләрдә дөрес язуны. 
 Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

-ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә 
алырга 
Графика 

Укучы өйрәнәчәк: 
 Татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес әйтеп, яттан белергә, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырырга. 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

 кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана алырга. 
Сүз (морфология, сүз төзелеше (морфемика) 

Укучы өйрәнәчәк: 
 сүз һәм җөмләнең аермасын; 
 сүз тамырының мәгънәле кисәк булуны; 
 татар телендә сүз тамырының сүз башында булуын, үзгәрмәвен, тамырда сүзләрнең, яңа мәгънә  белдерүне; 
 сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүне; 
 кем? нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белергә; 
 кеше исемнәрен һәм фамилияләрен һәрвакыт баш хәрефтән язарга; 
 шәһәр, авыл, елга, күл исемнәрен баш хәреф белән язарга; 
 эш хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә нишли? нишлиләр? сорауларына җавап бирүен; 
 билгене белдерә торган сүзләрнең нинди? кайсы? сорауларына җавап бирүне. 
 сүз, сүзтезмә, җөмләләрне аера белергә; 
 сүзтезмәләр төзеп яза белергә; 
 татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес әйтеп, яттан белергә, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырырга; 
 тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белергә; 
 сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч кушымчаларын билгеләргә; тамырдаш сүзләр ясап язарга, сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч 

кушымчаларын билгеләргә; тамырдаш сүзләр ясап язарга; 
 текст буенча сорауларга җавап яза алырга; 
 кем? нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белергә; 
 ялгызлык исемнәрен дөрес яза белергә; 
 җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау куярга, аларны билгеләргә һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтергә; 
 җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау куярга, аларны билгеләргә һәм җөмләдәге ролен  гамәли күзәтергә 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
 сүздән авазны аерып алырга, аңа характеристика бирергә; 
- сүз, сүзтезмә, җөмләләрне аера белергә; 
- тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белергә. 
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Җөмлә (синтаксис) 
Укучы өйрәнәчәк: 

 сөйләмне җөмләләргә аерырга; 
 - җөмләнең баш кисәкләрен табарга. 
 җөмләнең баш кисәкләрен табарга, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләргә; 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында  нокта, сорау һәм өндәү  билгеләрен куярга;  
- җөмләнең баш кисәкләрен табарга. 

- баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгеләргә. 
Бәйләнешле сөйләм  
Укучы өйрәнәчәк:: 

 текстның өлешләрен: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен  табарга; 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

- текст буенча сорауларга җавап язарга; 
- текстны өлешләргә бүлеп, аларга исем кушарга. 

 
3 нче сыйныф 

. 
Фонетика һәм орфоэпия 

Укучы өйрәнәчәк: 
 сүзгә фонетик анализ ясарга, иҗекләргә бүләргә,авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп атап чыгарга; 
үзең язганны бирелгән үрнәк белән чагыштырырга. 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны икеләнүсез аеру, бирелгән теориягә таянып, аларга анализ ясау; 
- бирелгән аваз схемасына,характеристикага тиешле авазлар, сүзләр сайларга. 
Лексика. 

Укучы өйрәнәчәк: 
сүзнең мәгнәле кисәкләрен, тамыр һәм кушымча, ясагыч һәм төрләндергеч кушымчаларны аера һәм аларны сүзне кулланганда 

файдалана белергә; 
тамырдаш сүзләрне икеләнүсез аерырга. 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-сүзләрнең төзелешен модель итеп күрсәтә белергә, модель үрнәгендә яңа сүзләр ясарга. 
Морфология 

Укучы өйрәнәчәк: 
сүз төркемнәре: исем, татар телендә килешләр һәм аларның сораулары, исемнәрнең килеш белән төрләнешен; 
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      фигыль сүз төркеменең мәгънәсе һәм сораулары, фигыльләрнең барлык һәм юклык төрләре, фигыльләрнең затсан белән 
төрләнеше, хикәя фигыльнең заман белән төрләнешен; 
      сыйфат дәрәҗәләрен; 
  зат алмашлыкларының килеш белән төрләнешен; 
 кисәкчә, кисәкчәнең сөйләмдәге роле, язылышын; 
  бәйлекләрнең сөйләмдәге роле, язылышын. 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

-сүз төркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен танырга, аерырга(исемнең – санын, тартым кушымчалары булганда – 
затын, килешен, фигыльнең заманын, затын, санын). 

Синтаксис 
Укучы өйрәнәчәк: 

җөмләнең баш кисәге, ия, хәбәрне; 
җөмләнең иярчен кисәкләрен 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- җөмләне анализлау: әйтү максаты, интонация буенча төре, баш һәм иярчен кисәкләрне табарга. 
Бәйләнешле сөйләм 

Укучы өйрәнәчәк: 
 әзер яки бергәләп төзелгән план буенча 7085 сүзле тексны изложение итеп язарга, текстның темасын һәм фикерен чагылдыра алырга, 

кызыл юлны сакларга; 
 сөйләгәндә һәм язганда, текст өлешләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдырырга; 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
  - хикәяләү, тасфирлама, фикер йуртү тибындагы текстларны аерырга, төзи белергә һәм кечкенә күләмле текстлар язып куярга; 
  -шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемгә таянып сочинение язарга, сүзләрнең әйтелешен, кулланышын, язылышын истә 

калдырырга. 
4 нче сыйныф 

Тел системасы 
Фонетика, орфоэпия һәм графика 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- аваз һәм хәрефләрне аерырга; 
- ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга 

характеристика бирә алырга; 
- хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана алырга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик-график (аваз-хәреф) анализ ясарга, 

сүзгә ясалган фонетик-график анализның дөреслеген бәяләргә; 
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- үз сөйләмендә татар әдәби тел нормаларын саклый һәм әңгәмәдәшенең сөйләмендә бу нормаларның дәреслектә 
бирелгән материал күләмендә үтәлүен бәяләргә; 

- сүзгә басым куйганда яки сүзнең дөрес әйтелешендә икеләнү туган очракта, дәреслектәге сүзлек буенча мөстәкыйль 
рәвештә җавап таба яки укытучысына һәм әти-әнисенә мөрәҗәгать итә алырга. 

Сүз төзелеше (морфемика) 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 

- тамырдаш сүзләрне һәм сүз формаларын аерырга; 
- сүзнең тамыр һәм кушымчаларын (аффиксларын) табарга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча кушымчаларның чикләре ачык күренеп торган сүзләрнең төзелешен 

тикшерергә һәм аның  
дөреслеген бәяләү мөмкинлеге алырга. 
Лексикология 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- мәгънәсе ачыклану таләп ителә торган сүзләрне табарга; 
- текст буенча сүзләрнең мәгънәсен аера яисә аны аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачыкларга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-текстларда кабатлаулар булдырмас өчен, кирәкле синонимнар, антонимнар табу, текстта туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне 
билгеләү, аларның урынлы кулланылышын бәяләү, тәкъдим ителгән сүзләр арасыннан тиешлесен сайлап алу мөмкинлеге алырга. 
МорфологияЧыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 

- исемнәрнең сан, килеш һәм тартым белән төрләндерергә; 
- сыйфатларның лексиксемантик һәм морфологиксинтаксик үзенчәлекләрен; 
- фигыльнең лексиксемантик үзенчәлекләрен. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча исемгә, сыйфатка, фигыльгә морфологик анализ ясарга һәм аның 

дөреслеген бәяләргә, тексттан алмашлык, рәвеш, бәйлек сүзләр, кисәкчә, теркәгечләрне, фигыльләрдәге юклык 
кушымчаларын (-ма / -мә) табарга. 

Синтаксис Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аерырга; 
- сораулар ярдәмендә сүзтезмә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасындагы бәйләнешне табарга; 
- җөмләнең әйтү максаты буенча төрен аерырга; 
- җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә; 
- тиңдәш кисәкле һәм тойгылы җөмләләрне интонациясе буенча билгеләргә. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- җөмләнең иярчен кисәкләрен – аергыч, тәмамлык, хәлләрне аеру,дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча гади 
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җөмләгә синтаксик  
- анализ (җөмлә кисәкләре буенча) ясау һәм аны тикшерүнең дөреслеген бәяләү, гади һәм кушма җөмләләрне бер-

берсеннән аерырга. 
Орфография һәм пунктуация.  Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 

- дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кулланырга; 
- сүзләрнең дөрес язылышын орфографик сүзлек буенча ачыкларга; 
- 80–90 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга; 
- өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 70–80 сүзле текстны укытучы әйтеп торганда язарга; 
- үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны табарга һәм төзәтергә. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңларга, аерым орфограммаларга мисаллар сайларга, 

текстлар төзегәндә орфографик һәм пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, язганнарны үзгәртергә, хаталар 
өстендә эшләгәндә, аларның сәбәпләренә төшенергә һәм алдагы язма эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыкларга. 

Сөйләм үстерүЧыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- аралашу даирәсенә карап, тиешле сүзләрне сайларга; 
- көндәлек аралашуга бәйле татарча сөйләм әдәбе формаларын дөрес кулланырга; 
- аралашу ситуациясен исәпкә алып, текстка карата үз мөнәсәбәтен   белдерергә һәм аның дөреслеген дәлилләргә; 
- текстка исем бирергә; 
- укылган яки тыңлаган текстның планын төзергә; 
- аерым аралашу ситуацияләренә туры китереп, хат яки тәбрикләү хаты кебек кечкенә текстлар язарга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- тәкъдим ителгән исемнең эчтәлегенә туры килгән текст төзергә, бирелгән текстның эчтәлеген тулысынча яки 

сайлап сөйләргә, сөйләмнең сурәтләү, хикәяләү, фикер йөртү кебек төрләрен кулланып, билгеле бер тема буенча 
телдән хикәя төзергә, урыннары алышынган җөмләләрдән торган текстны тикшерергә һәм төзәтергә, аның мәгънә 
бөтенлеге югалган урыннарын табарга, хаталы текстларга төзәтмә кертергә, төрле төрдәге изложение яки 
сочинение язганда, эшне эзлекле алып барырга, аны тикшерергә һәм бирелгән үрнәк белән чагыштырырга, уку 
бурычларының дөреслеген бәяләргә, үз текстын, аралашу максаты һәм шартыннан чыгып, чыганак (беренчел) 
текст белән чагыштырырга, электрон чыганаклардан файдаланганда, тел нормаларының үтәлешен сакларга. 

 
1.2.5.Литературное чтение на родном языке (татарский) 
 

1 класс 
Ишетеп аңлау (аудирование) 
Укучы өйрәнәчәк : 
 ишеткән сөйләүне кабул итү (әңгәмәдәшеңнең фикерләрен, төрле текстларны укыганда тыңлый белергә;  
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 сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирергә. 
Укучыга үзләштерергә мөмкинлек бирелә: 

Вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләүне, сөйләмдә куелган максатны аңлый алуны, дөрес, фәнни яктан танып-белүне, әдәби 
әсәрләрне тыңлаганнан соң сораулар куя белүне . 

 
Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 
Укучы өйрәнәчәк : 
 иҗекләп һәм сүзләр белән, өзлексез салмак тавыш һәм  билгеле бер темп белән кычкырып укырга; 
 кычкырып укыган кечкенә күләмле әсәрләрнең эчтәлеген ишетеп аңларга, алардагы логик  өлешләрне аерып әйтә белергә; 
 текстның билгеләгән өлешләрен аерып алып эчтән укырга һәм укыган өлешләрнең төп фикерен аңларга; 
 төрле авторларның 34 шигырен яттан сөйләргә. 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
-“Эчтәлек” битен файдаланырга; 
- дәрестә текст белән эшләү өчен өстәмә  хрестоматиядән, өйдән алып килгән  китаплардан файдаланырга; 
- әсәр эчтәлеге буенча сораулар  төзү һәм бирелгән сорауларга җавап бирергә. 
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Укучы өйрәнәчәк : 
 шигъри әсәрләрне чәчмә әсәрләрдән аера белергә; 
 фольклор әсәрләренең кече жанрларын аерырга: табышмак, санамыш, тизәйткеч, атамыш; 
 тексттагы телсурәтләү чараларын таба белергә (кабатлау, сүзләрнең  иркәләүназлау формалары, өндәү һәм сорау билгеләре, рифмалар). 
 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- әдәби әсәрләр белән х.а.и. әсәрләре арасында  күчешле чикләрне табарга (хикәядә кулланылган әкият элеиентлары, тылсымлы әкиятләргә 
хайваннар турындагы әкиятләрнең кушылып китүе һ.б.) 
- балалар өчен авторлар иҗат иткән поэтик әсәрләрдә фольклор жанры  үзенчәлекләрен  табарга:  әкият-чылбырларның сюжет-
композицион үзенчәлекләре, санамышлар, тизәйткечләр, атамышлар, бишек җырлары 
 
Иҗади эшчәнлек элементлары 
Укучы өйрәнәчәк : 
 укыганның эчтәлеген аңлау, тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый белергә,  
 әдәби әсәрләрнең өлешләрен рольләргә бүлеп һәм чылбырлап укырга; 
 иллюстрацияләрне карау, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән тәңгәлләштерергә. 
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Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карау, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән 
тәңгәлләштерергә; 
- үзеңнең шәхси кичерешләрен һәм күзәтүләрең белән телдән уртаклаша белергә. 

 
2 нче сыйныф 

 
Сөйләм һәм уку эшчәнлеге  төрләре. 
Аудирование, эчтән һәм кычкырып уку, төрле төрдәге текстлар белән эшләү, библиография белән эшли белү. Әдәби әсәр тексты белән эшләү, 
аралашу культурасы. 
Укучы өйрәнәчәк: 

   уку тизлеген арттыра барып, сүзләрне тулы әйтеп кычкырып укырга; 
   текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
  укыган текстка карата кыскача монологик фикерләмә 6 укытучы соравына кыска һәм тулы җавап бирергә; 
 әңгәмәдәшеңне (укытучыны, сыйныфташыңны) тыңларга: әйтелгән фикерне кабатламау, башкалар әйткән фикерне тулыландыру; 
  татар әдәбиятының 23 классигының исемен әйтергә, әсәрләрнең исемнәрен атарга һәм кыскача эчтәлекләрен сөйләргә; 
  яраткан язучын турында әйтә белергә һәм аның әсәрләрен атарга, аларның эчтәлеге турында кыскача гына әйтә белергә; 
  әсәрнең төп темасын һәм фикерен  (укытучы ярдәме белән) аерып чыгарырга; 
  әсәрдәге геройларга  (исемнәрен атау, портреты, сөйләме) һәм аларның гамәлләренә бәя бирергә; 
  сүзләрнең мәгънәсен ачыклау өчен аңлатмалы  сүзлекбелән эшли белергә. 

 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- укытучы укыган текстны  ишетеп аңлау күнекмәләрен үстерергә; 
- укыган әсәр эчтәлегенә телдән  үзенең фикерен  белдерергә; 
- сайлап алып 2-3 авторның шигырен сөйләргә; 
- зур булмаган текстны  сөйли белергә; 
- китапханәдән  китаплар һәм вакытлы матбугат сайлаганда, тышлыкка карап сайларга, шулай ук китапларның “Эчтәлек” битен 
файдаланырга; 
- дәрестә текст белән эшләү өчен өстәмә  хрестоматиядән, өйдән алып килгән  китаплардан файдаланырга; 
- әсәр эчтәлеге буенча сораулар  төзү һәм бирелгән сорауларга җавап бирергә. 

 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка 
һ.б) 
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Шигъри әсәрләрнең үзенчәлекләрен белү (ритм, рифма һ.б), жанр үзенчәлекләрен аеру ( халык авторлар иҗат иткән әкиятләр),әдәби 
алымнарны тану (чагыштыру, сынландыру, каршы кую һ.б.) 
Укучы өйрәнәчәк: 

 тылсымлы әкиятләрне хайваннар турындагы әкиятләрдән аерырга; 
 т ылсымлы әкиятләрнең үзенчәлекләрен аерырга; 
 әкиятләрне хикәяләрдән  аерырга. 

 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
 - балалар өчен авторлар иҗат иткән поэтик әсәрләрдә фольклор жанры  үзенчәлекләрен  табарга:  әкият-чылбырларның сюжет-
композицион үзенчәлекләре, санамышлар, тизәйткечләр, атамышлар, бишек җырларын; 
- әдәби әсәрләр белән х.а.и. әсәрләре арасында  күчешле чикләрне табарга (хикәядә кулланылган әкият элеиентлары, тылсымлы әкиятләргә 
хайваннар турындагы әкиятләрнең кушылып китүе һ.б.) 
- дөньяны танып-белүнең  шигъриятен тоярга; 
- дөньяны тоюдагы шигъри хисләрнең тезмә әсәрләрдә (шигъри текстларда ) генә түгел, чәчмә әсәрләрдә дә бирелүен. 

 
Иҗади эшчәнлеге элементлары. 
Рольләргә бүлеп уку, сәхнәләштерү,  телдән  тасвирлау, репродукцияләр белән эшләү. 

  Укучы өйрәнәчәк:  
-  укыганның эчтәлеген аңларга, 
 тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый белергә,  
 әдәби әсәрләрнең өлешләрен рольләргә бүлеп һәм чылбырлап укырга; 
 программада  бирелгән  матур әдәбият әсәрләрен эмоциональ (хис белән) кабул итәргә. 

 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән 
тәңгәлләштерергә; 
- үзеңнең шәхси кичерешләрен һәм күзәтүләрең белән телдән уртаклаша белергә. 
  

3 нче сыйныф 

Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 
Укучы өйрәнәчәк: 
 уку тизлеген арттыра барып, сүзләрне тулы әйтеп кычкырып укырга; 
 текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
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 өйрәнгән әсәрләрнең авторларын – әдипләрнең һәм шагыйрьләрнең  исемнәрен әйтә белергә,аларның берничә әсәрен атау, сыйныфта укыган 
әсәрләрнең кыскача эчтәлеген сөйләргә; 
 үзеңә ошаган әдәби герой турында  сөйләргә; 
 геройга карта авторлык мөнәсәбәтен ачыкларга; 
 төрле авторларның 34 әсәрен (сайлап алып) яттан сөйләргә; 
 китап һәм аның элементларында җиңел ориентлашырга ( автор, исеме, эчтәлеге, иллюстрацияләр); 
 әсәрләрнең геройларына характеристика бирергә, төрле  әсәрләрнең  берничә геройларының характерларын чагыштырырга. 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- кирәкле китапны сайлый белергә  һәм элементлары буенча аның эчтәлеген билгеләргә; 
- сайлап алган китапларны мөстәкыйль укырга; 
- укыган әсәрләрең геройларына бәяләмә бирергә; 
- сүзлек белән мөстәкыйль эшләргә. 
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, 
музыка һ.б) 
Укучы өйрәнәчәк: 
 хайваннар турындагы, көнкүреш һәм тылсымлы әкиятләрне, мәсәлләрне  аера белергә; 
 әкиятләрне хикәяләрдән аерырга; 
  авторлар иҗат иткән әсәрләрдә телсурәтләү чараларын таба һәм атый белергә( чагыштыру, сынландыру, гипербола, каршылык, фигуралар, 
кабатлау) 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- хайваннар турындагы әкиятләрдәге вакыйгаларның вакыт аралыгында  үсешен; 
- әкиятләрне әдәби әсәрләр белән чагыштырырга. 
 
 
Иҗади эшчәнлеге элементлары 
Укучы өйрәнәчәк: 
 укыганның эчтәлеген аңларга,тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый 
белергә; 
 программада бирелгән әсәрләрне ишетеп тыңларга һәм эмоциональ аңларга;  әсәр турындагы фикерләрне телдән әйтергә(сөйләргә); 
  әдәби текстларны, музыка, сынлы сәнгать әсәрләрен   интерпретацияләргә (ишеткән, күргән һәм укыган әсәрләр буенча үзеңнең уйларыңны 
һәм хисләреңне белдерергә). 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп кычкырып укырга; 
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- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, музыкаль әсәрләрне тыңларга, аларны әдәби һәм сынлы сәнгать әсәрләренең эчтәлеге белән 
чагыштырырга,  аларга салынган фикер, хисләр һәм  кичерешләрне аңларга; 
- әдәби, музыкаль, сынлы сәнгать  әсәрләрен анализлау барышында, телдән һәм язмача (фикерләрне язу яки кыска сочинениеләр формасында) 
үзеңнең шәхси кичерешләрең һәм күзәтүләрең белән уртаклашырга. 
 

4нче сыйныф 
 
Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
өйрәнгән әсәрләрнең темасын һәм төп фикерен билгеләргә,  текстны берничә мәгънәви кисәккә бүлүәргә;  текстның планын төзергә һәм аны 
эчтәлекне  сөйләгәндә куллана белергә; текстны кыскача һәм тулы итеп сөйләргә; 
 дәрестә өйрәнгән төп әсәрләрнең эчтәлеген  белергә. Аларның авторын һәм исемен белергә; 
ике яки өч балалар журналының исемен әйтергә һәм аларның эчтәлегенә (рубрикаларына) күзәтү ясарга; 
 әдәби әсәрләрнең геройларына характеристика бирергә,  бер яки берничә әсәрнең геройларын чагыштырырга.  Авторның геройга 
мөнәсәбәтен ачыкларга; 
 сайлап алып  шигъри  әсәрләрне яки алардан  өзекләрне сөйләргә;  яттан  сөйләүгә сыйныфташлары тарафыннан    әйтелгән тәнкыйди 
фикерләрне дорес кабул итәргә; 
 әдәби әсәр турында  үзеңнең фикереңне нигезли белергә һәм үз фикереңне әсәрдән өзекләр яки аерым җөмләләр белән дәлилләргә; 
 китап һәм аның элементларында җиңел ориентлашырга ( автор, исеме, эчтәлеге, иллюстрацияләр); 
 бер әсәргә яки җыентыкка аннотация төзергә; 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- төрле юнәлештәге биремнәрне чишү максатыннан (тәкъдим ителгән исемлек буенча, билгеле бер темага чыгыш әзерләү өчен һ.б.) 
китапханәдән кирәкле китапларны мөстәкыйль сайларга; 
- геройларга , аларның эш-гамәлләренә бәя бирүһәм биргән бәягә сыйныфташларының фикерен дөрес кабул итәргә; 
- төрле  мәгълүмат  чаралары, төрле юнәлештәге белешмәләр    һәм сүзлекләр  белән мөстәкыйль эшләргә);   
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 әдәбиятның – сәнгатьнең бер чарасы буларак үсеш юнәлешен күзалларга: халык авыз иҗатыннан авторлар иҗат  иткән әсәрләргә кадәр үткән 
араны аңларга;  
 халык авыз иҗаты әсәрләрен авторлык әсәрләреннән аера белергә; 
 авторлар иҗат иткән әсәрләрдә телсурәтләү чараларын таба һәм атый белергә(чагыштыру, сынландыру, гипербола, каршылык, фигуралар, 
кабатлау). 
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Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- дөнья  халыклары, рус  халык , татар халык әкиятләрендә бирелгән дөньяны мифологик кабул итү үзенчәлекләрен күзәтергә; 
-  шигырьнең   шагыйрь сайлаган шигъри формада бирелүенең уңышлы  булуын  (классик һәм бүгенге көн шигърияте  әсәрләренә нигезләнеп) 
дәлилләргә; 
- әдәби әсәрнең язылу тарихында язучы (шагыйрь, рәссам) биографиясенең әһәмиятле урын алып торуын  аңларга; 
- сәнгатьнең төрле   төрләренә  караган  (әдәби, музыка, рәсем сәнгате) әсәрләрнең эчтәлек буенча гына түгел, ә бәлки  авторларның 
тормышны кабул итүе буенча охшашлыгына  да бәйле булуын  аңларга. 
 
Иҗади эшчәнлек элементлары 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 шигъри һәм чәчмә әсәрләрне дөрес интонация белән кычкырып укырга; 
 сыйныфташлар белән әдәби, рәсем сәнгате һәм музыка  әсәрләре турында фикер алышырга( алардагы төп фикерләр, хискичерешләр); 
 язмача һәм телдән ( фикерләреңне әйтү яки кечкен сочинение формасында) әдәби, рәсем сәнгате һәм музыка  әсәрләре турында фикер 
алышудан туган уйларын белән  бүлешергә; 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп кычкырып укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, музыкаль әсәрләрне тыңларга, аларны әдәби һәм сынлы сәнгать әсәрләренең эчтәлеге белән 
чагыштырырга,  аларга салынган фикер, хисләр һәм  кичерешләрне аңларга; 
- әдәби, музыкаль, сынлы сәнгать  әсәрләрен анализлау барышында, телдән һәм язмача (фикерләрне язу яки кыска сочинениеләр формасында) 
үзеңнең шәхси кичерешләрең һәм күзәтүләрең белән уртаклашырга. 
 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 
В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Учащиеся 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. 
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Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 
чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 
формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой вклад в формирование активной 
жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 
выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как 
членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у учащихся: 
– 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 учебнопознавательный 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 следующем уровне образования. 
 

1.2.6.1. Английский язык 
 

2 КЛАСС 
Говорение 
Учащийся научится               
 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге расспросе, диалоге побуждение), соблюдая нормы 

речевогоэтикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Учащийся получит возможность научиться 
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• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 
Аудирование 
Учащийся 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. 
Учащийся 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 
Учащийся 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. 
Учащийся получит возможность научиться 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Учащийся 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). 
Учащийся 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). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится               
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции 
• адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах 
• соблюдать особенности интонации основных типов предложений 
• применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе 
• распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная 

лексика, речевые клише) и грамматические явления. 
Учащийся 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 
Учащийся 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 ритмикоинтонационных особенностей. 
Учащийся 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 
Учащийся научится               
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• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики данного курса для двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова(например,  radio, ballerina) 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащийся получит возможность научиться 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся научится               
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: повествовательные, вопросительные 

и   
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи; 
• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Учащийся получит возможность научиться 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 
 
3 КЛАСС 
Говорение 

Учащийся научится 

 Вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалограсспрос и диалог – 
побуждение к действию; 

 Уметь на элементарном уровне рассказывать о себе и семье,друге, описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать 
персонаж; 

Учащийся получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 
Аудирование 
Учащийся научится 
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 ·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/не вербально реагировать на 
услышанное; 

 ·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных 
в основном на знакомом языковом материале. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в неминформацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 
слова. 

Чтение 
Учащийся 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 основное содержание небольшого текстов, включающих как изученный языковой материал, таки 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию. 
Учащийся получит возможность  
 научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
Письмо 
Учащийся научится 
 Владеть техникой письма; 
 Писать с опорой на образец поздравления с праздником и короткое личное письмо 
Учащийся 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). 
Графика, каллиграфия, орфография 
Учащийся научится 
 ·списывать текст; 
 ·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 ·отличать буквы от знаков транскрипции. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 



68 
 

 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Учащийся научится 
 ·различать на слух и адекватно произносить все звуки и звукосочетания английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слова или слога); 
 ·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 ·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 ·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей. 

Учащийся получит возможностьнаучиться:  
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонациюперечисления; 
 - соблюдать правило отсутствия ударения  
 на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах); 
 - читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 
Учащийся научится 
 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики данного курса для двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 
Интернациональные слова (например,  music,computer) 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
 ·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Учащийся получит возможность  

 научиться: узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на   языковую   догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложныеслова). 

 
Грамматическая сторона речи 
Учащийся 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; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной, 
превосходной степени; количественные (до 
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 50) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственныхотношений. 
Учащийся  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: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 
 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
 
4 КЛАСС 
Предметные 
Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалогерасспросе, диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
АУДИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 
услышанное; 

 воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковомматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в неминформацию; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 
ЧТЕНИЕ 

Выпускник научится: 
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 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 
соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность  
- научиться: догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
ПИСЬМО 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку   к Новому году,Рождеству, дню рождения (с опорой наобразец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; заполнять простую анкету; 
-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯИМИ ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ,ОРФОГРАФИЯ 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения сточки зрения их ритмикоинтонационныхособенностей. 
 Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонациюперечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения; 
 на служебных словах (артиклях, союзах,предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на 
уровне начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- узнавать простые словообразовательные элементы; 
- опираться на   языковую   догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложныеслова). 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Выпускник научится: 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 пространственныхотношений. 

Выпускник 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: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? – No, there isn’t any); 
 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little,very); 
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распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; 
с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 
неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным 
переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 
(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 
предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; 
синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые 
клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в процессе 
формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 
тематическом планировании. 

 
1.2.6. Математика и информатика 

1 класс 
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ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
— считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый 
номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 
— читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины равенство и неравенство) и упорядочивать 
числа в пределах 20; 
— объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 
десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 
— выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18  1, 10 + 6, 12  10, 14  4; 
— распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена 
заданная последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 
— выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
— читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 
соотношение между ними: 1 дм =10см. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— вести счёт десятками; 
— обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
 АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ. 



Учащийся научится: 
 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в 
математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 
выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 
переместительного свойства сложения; 
 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 
10); 
объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
 проверять и исправлять выполненные действия. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 
устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 
арифметическое действие для решения задачи; 
составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Учащийся получит возможность научиться: 
составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
решать задачи в 2 действия; 
 проверять и исправлять неверное решение задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. 
Учащийся научится: 
понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 
описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, 
между и др.; 
находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться: 
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 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две 
точки), не совпадающие с его концами). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 
соотношения между ними; 
чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащийся получит возможность научиться: 
соотносить и сравнивать величины  (например, располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
читать небольшие готовые таблицы; 
 строить несложные цепочки логических рассуждений; 
определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
Учащийся получит возможность научиться: 
— определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 
— проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 

 
2 класс 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
упорядочивать заданные числа; 
заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35  5, 35  30; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и 
соотношения между ними: 1 м = 100 см; 
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м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 
читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и соотношение между 
ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 
записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 
Учащийся получит возможность научиться: 
группировать объекты по разным признакам; 
самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся  научится: 
воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 
выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в болеелёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
выполнять проверку сложения и вычитания; 
называть и обозначать действия умножение и деление; 
использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 
умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийсяполучит возможность научиться: 
вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 
решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
называть компоненты и результаты умножения и деления; 
устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся  научится: 
решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный 
смысл действий умножение и деление; 
выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийсянаучится: 
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 
прямоугольник (квадрат); 
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 
сантиметр, дециметр, метр); 
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийсянаучится: 
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 
• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений 

Предметные результаты  3 класс 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 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 и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм — грамм; год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
дециметр —сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 
этими величинами. 

Учащийся 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 

Учащийся научится: 

  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 10000) 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 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). 

Учащийся 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). 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность  научиться: 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 решать задачи в 3—4 действия; 



79 
 

188 
 

 находить разные способы решения задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность  научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

  измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность  научиться: 
 вычислять периметр и площадь различных фигур. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся 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; 
 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). 

4 класс 



80 
 

188 
 

Предметные результаты 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Выпускник  научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  
устанавливать закономерность  правило, по которому составлена числовая закономерность; 
Выпускникполучит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 
пределах 1 000 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том числе 
деления с остатком;  
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 
в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 23 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускникполучит 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). 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и вопросом задачи;  
 определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическимспособом (в 23 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускникполучит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая части); 
- решать задачи в 3-4 действия; 
- находить разные способы решения задач; 
- решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Выпускник  научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
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 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, луч, отрезок, ломаная, прямой, тупой и острый углы, 
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. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- распознавать плоские и кривые поверхности; 
- распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 
- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Выпускник  научится: 
измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
-вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы 

Выпускникполучит возможность научиться: 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, диаграммы, схемы); 
- 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). 
 

1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 

1 класс 
Предметные результаты 

Человек и природа 
Учащийся научится: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
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• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласаопределителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов;  
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  
• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; соблюдать правила поведения в природе;  
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и электроэнергии,  раздельный сбор мусора) и природной 

среде; 
- описывать наблюдаемые объекты природы, 
-выделять их существенные признаки; 
- изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
-различать прошлое, настоящее и будущее; 
-перечислять цвета радуги в правильной последовательности. 
 
Человек и общество 
Учащийся научится: 

• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
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Учащийся получит возможность научиться: 
-оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности; 
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 
- Москву, свой регион и   его главный город. 
 
Правила безопасной жизни 
Учащийся научится: 

• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; 
раздельно собирать мусор в быту. 

 
2 класс 

Человек и природа 

Учащийся научится: 
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опыты; измерять температуру 

воздуха, воды, тела человека; определять объекты природы с помощью атласаопределителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
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 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии людей по фотографиям и описаниям, 

находить взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной 

гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в 

кругу сверстников; приводить примеры семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 
сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их 
на схеме; ориентироваться на местности разными способами; различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
-определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 
- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 
- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 
- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 
 

Человек и общество 
Учащийся 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; 

 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; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 
в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 
чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 
обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
-использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 
- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективе 
 

Правила безопасной жизни 
Учащийся научится: 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности 

Учащийся получит возможность научиться: 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице , природной среде. 
 

3 класс 
Человек и природа 

Учащийсянаучится: 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 
• пользоваться атласомопределителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
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• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
• различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;- моделировать экологические ситуации, в которых человек 
оказывает существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

- планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 
Человек и общество 
Учащийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 
- оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
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- осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими социальными группами; 
- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 
- ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период; 
- наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на 
примерах исторических лиц, литературных героев и современников); 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 
Правила безопасной жизни 
Учащийся научится: 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе 
 
Учащийся получит возможность научится: 
- вырабатывать правильную осанку; 
- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 
- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её. 
 
4 класс 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 
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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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения 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, карту, 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 знанияо строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных 

случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 
 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 
место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 
находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 
исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 
Выпускник 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  образовательной организации, социума, этноса, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
 
Планируемые предметные результаты изучения освоения основной образовательной программы по ОРКСЭ в 4 
классе. В результате освоения каждого модуля курса выпускник 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 
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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; Модуль «Основы 

светской этики», Выпускник 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 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.  

Модуль «Основы мировых религиозных культур» Выпускник 
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 получит возможность научиться:  
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– 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. 

 Планируемые предметные результаты по учебному модулю «Основы буддийской культуры» 
Выпускник 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 её 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 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. 
Планируемые предметные результаты по учебному модулю «Основы иудейской культуры» 

Выпускник 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.); 
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– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 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 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. 
Планируемые предметные результаты по учебному модулю «Основы исламской культуры» 
Выпускник 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 её 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 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 

законныхинтересов сограждан;  



93 
 

188 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 
предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые предметные результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 
Выпускник 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 её 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 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. 
 

 
1.2.11. Искусство 
1.2.11.1.Изобразительное искусство 
 

 1класс 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
 и эстетически воспринимать художественные фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, 

воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства; 
 группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру, эмоциональному состоянию; 
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 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста; 
 осознавать, что архитектура и декоративноприкладные искусства во все времена украшали жизнь человека; 
 называть ведущие художественные музеи России. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 
 принимать условность и субъективность художественного образа; 
 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу; 
 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
 простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, дизайна; 
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 
 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы; 
 использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 
 применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать образы явлений в природе; 
 использовать простые формы для создания выразительных образов человека в скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека, животного; 
 выбирать характер линий для изображения того или иного образа; 
 овладевать на практике основами цветоведения; 
 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского портрета; 
 _ использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм предметов в целостный художественный образ. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 
 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений; 
 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения; 
 передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 создавать средствами живописи эмоциональновыразительные образы природы; 
 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 
 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение 
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2 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Обучающийся научится: 
 различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, дизайн); 
 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека; 
 различать и передавать в художественнотворческой деятельности эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественного языка; 
 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;  
 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 
 видеть проявление художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн; 
высказывать суждение о художественных произведениях , изображающих природу. 
 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
 использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы; 
 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 
 различать хроматические и ахроматические цвета;  
 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 
 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных  географических широт; 
 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма предмет; 
  моделировать цветок из простейшей базовой формы; 
 создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов  мира. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать и изображать различные виды линии горизонта; 
 подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;  
 передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 
 применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 
 соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 
 передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка и живописи. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Обучающийся научится: 
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 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать  соответствующую пейзажу линию горизонта; 
 использовать различные художественные  материалы для передачи пейзажей  разных географических широт; 
 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;  
 осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 
отражать их в собственной художественнотворческой деятельности. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 передавать настроение в пейзажах; 
 соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 
 изображать старинные русские города по памяти или представлению; 
 создавать узоры народов мира; 
 подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев произведений; 
 совмещать работу на плоскости и в объеме. 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
_ расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 
_ различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать 

в художественнотворческой деятельности; 
_ различать основные виды и жанры пластических искусств; 
_ эмоциональноценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать 
в художественнотворческой деятельности 
характер и эмоциональное состояние средствами художественного языка; 
_ расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона; 
_ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
_ видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре, 

дома, на улице; 
_ высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
_ изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
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_ использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 
_ использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового портрета; 
_ понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени,  тени и рефлекса в живописи; 
_ пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
_ использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 
_ применять простые способы оптического смешения цветов; 
_ распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
_ различать контрасты в рисунке; 
_ использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью разнообразные фактуры; 

_ создавать роспись по дереву. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
_ передавать движение предмета на плоскости; 
_ изображать построение архитектурных форм; 
_ смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 
_ применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от друга; 
_ передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 
_ передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
_ передавать в живописи объем круглых предметов; 
_ передавать образ человека в разных культурах; 
_ выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint, NeoOffice, ПервоЛого 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
_ понимать, что Земля  наш общий дом и отражать это в собственной художественнотворческой деятельности; 
_ выбирать художественные материалы 
и средства художественной выразительности для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
_ воспринимать и переживать шедевры 
мировой живописи, замечая больше подробностей и деталей; 
_ представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции; 
_ изображать узоры и орнаменты других народностей. 

Обучающийся получит возможность 
научиться: 

_ участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 
_ эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 



98 
 

188 
 

_ выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и знание пропорций лица; 
_ передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 
_ передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 
_ работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной технике; 
_ самостоятельно изготовить бересту; 
_ передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник  научится: 
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и понимать художественный замысел в картине художника; 
понимать особенности восприятия художественного произведения  художник и зритель; 
- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в изображении портретов людей разного возраста; узнавать 
произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они выполнены; различать основные виды художественной 
деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство);  выражать 
собственное суждение о содержании и выполнении того или иного произведения; 
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры: 
- участвовать в художественнотворческой деятельности. используя различные художественные материалы и приемы работы с ними; 

понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на плоскости; использовать нужные материалы для максимальной 
выразительности замысла; работать в смешанной технике на разных видах бумаги: приводить примеры ведущих художественных музеев 
России, некоторых художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;  различать и передавать  в 
художественнотворческой деятельности характер. эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественнообразного 
языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 

расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с помощью Интернетресурсов; 
- использовать компьютер как дополнительный способ изображения и воплощения замысла, а также для хранения фотографий своих работ, 
выполненных на бумаге; 
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса; 
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе коллективных работ; 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в быту; 
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- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник  научится: 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 
различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; составлять и подбирать 

цветовые гаммы для замысла своей работы; 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, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 
объеме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; использовать различные линии, пятна и штрихи как 
основные средства выразительности; создавать фантастических животных различными способами, используя линии, пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в пространстве;  пользоваться построением рисунка для 
создания орнаментов, от простых до более сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометрические, 
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник  получит возможность научиться: 
_ изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 
 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и техниками графики, рисунка и живописи; 
 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время суток и года; 
 четко выстраивать предметы  в композиции: ближе больше, дальше  
меньше; 
 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную краску, применять хроматические и ахроматические 

цвета; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 
 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 научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения 
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со сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; любить и беречь свой край, рассматривая картины 
местных художников; узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; выражать черты русского народа, его души, 
украшать русскими узорами и орнаментами жилище, одежду; создавать семейные портреты; дарить людям  работы, выполненные своими 
руками; 

узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года: 
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли 

и высоту неба; 
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое отношение; 
- изображать образы архитектуры и декоративноприкладного искусства; 
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы; 
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах мира; 
изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь родной природы, людей и сказок с музыкальной 

культурой. 

 
1.2.11.2.Музыка 
 
1 класс 

Учащиеся научатся: 
 развитие художественного вкуса, устойчивого интереса к музыкальному искусству и различным видам (или какомулибо виду) 

музыкальнотворческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовнонравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального 

искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историкокультурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебнотворческой деятельности; 
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 готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнение вокальнохоровых произведений, 

импровизаций, театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов. 

 
2 класс 

Учащиеся научатся: 
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкальнотворческой деятельности; 

  общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее 

представление о музыкальной картине мира; 

  элементарные умения и навыки в различных видах учебнотворческой деятельности. 

 
3 класс 

Учащиеся научатся: 
 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкальнотворческой деятельности; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебнотворческой деятельности. 

 
4 класс 

Выпускник научится: 
● узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
● продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 
● продемонстрировать личностноокрашенное эмоциональнообразное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 
музыкальнотворческой деятельностью; 
● высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
● продемонстрировать понимание интонационнообразной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
● эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
● охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
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● определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира; 
● использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 
● исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое движение, 
инструментальное музицирование, импровизация и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
● показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса; 
● выражать художественнообразное содержание произведений в какомлибо виде исполнительской деятельности (пение, 
музицирование); 
● передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкальнотворческой деятельности, выступать в 
роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 
● соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 
● распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации). 

Планируемые результаты освоения программы «Музыка» достигаются в процессе личностных, познавательных и коммуникативных 
учебных универсальных действий обучающихся. 
Планируемые результаты освоения программы связаны с развитием интереса обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально
нравственного отклика на него, а также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это и стало основными критериями 
результативности музыкального образования, которые конкретизируются следующим образом: 
1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: многообразии образов, характеристик, понятий, жанров и пр., которыми оперируют 
обучающиеся; ценностном постижении произведений искусства, их сопоставлении, многовариантности высказываний, образном 
самовыражении в творчестве; устойчивости интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, желании познакомится с новыми 
произведениями, потребности в собственном художественном творчестве. 
2. Степень развития эмоционально-нравственного отклика на художественное произведение выявляется через:  выражение положительных 
чувств, эмоций и переживаний, способность к сопереживанию; высказывание самостоятельных взглядов и суждений; способность к 
нравственной оценке. 
Высокая степень – устойчивое, средняя – периодическое, низкая – эпизодическое проявления положительных чувств, эмоций, переживаний, 
способности к сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной оценке. 
3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: способности «с лету», без предварительной подготовки, после 
однократного знакомства «схватить» самое существенное в произведении; способности свободно ориентироваться в специфике музыкального 
языка; способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать; способности ощутить авторский стиль; способности 
отличать шедевр от моды (развитие художественного вкуса). 
Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, периодическое – о средней, эпизодическое – о низкой 
степени музыкальной грамотности обучающихся. 
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Таким образом, критериальный подход к музыкальному развитию обучающихся способствует безотметочномуоцениванию промежуточных и 
итоговых результатов работы по музыке в каждом классе, ибо данный процесс личностно ориентирован и имеет диалектический характер 
художественного познания мира. 
 

1.2.8.  «Технология» 
1 класс 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
 
Учащийся научится: 
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно преобразующей деятельности человека; 
 называть профессии своих родителей; 
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 называть некоторые профессии людей своего региона. 
 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 
Учащийся  научится: 
 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, 
фактура, толщина и др.); 
 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшихся на уроках; 
 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их ручной обработки; 
 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 
 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 
 
Учащийся  получит возможность научиться: 
 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 
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 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 
3.Конструирование и моделирование  
 
Учащийся  научится: 
 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
 изменять вид конструкции; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 
 
Учащийся  получит возможность научиться: 
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
2 класс 
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Учащийся  научится: 
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 
 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей предметнотворческой деятельности; 
 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 
на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение принять в ходе обсуждения — своё или 
высказанное другими; 
 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, конструкторские) в гармонии предметов и 
окружающей среды. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 
 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 
 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Учащийся научится: 
 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший чертёж (эскиз); 
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 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 решать несложные конструкторскотехнологические задачи; 
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и инструкционную карту. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 
Учащийся научится: 
 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличать макет от модели. 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему чертежу или эскизу; 
 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения известными способами. 
 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения деталей; 
  создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 
Учащийся научится: 
 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 
 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые демонстрирует взрослый. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 
 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 
 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 
 бережно относиться к техническим устройствам; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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3 класс 
 
 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Учащийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 
 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей обстановке; использовать отдельные правила 

создания предметов рукотворного мира в практической деятельности; организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 
 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности; 
 -осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни; подбирать материалы по их 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 
использовавшиеся в этом году; экономно расходовать используемые материалы; применять приемы рациональной работы с инст
рументами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);изготавливать плоскостные и объемные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 
 прогнозировать промежуточные  практические результаты выполнения работы. 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 



107 
 

188 
 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы соединения деталей;  
 изменять способы соединения деталей конструкции;  
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  
 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением развертки; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 

 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения информации; 
 различать устройства компьютера; 
 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 
 пользоваться калькулятором; 
 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 
 соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

 
Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать по назначению основные устройства компьютера; 
 понимать информацию в различных формах; переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; создавать простейшие 

информационные объекты; 
 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; писать и отправлять электронное письмо; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

4 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Выпускник  научится: 
 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности; 
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 бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 
 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной деятельности;самостоятельно анализировать, 
планировать и контролировать собственную практическую деятельность; 
 понимать особенности проектной деятельности; 
 разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать защиту 
проекта;выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их; 
 понимать особенности групповой проектной деятельности; 
 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах 
 
2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник  научится: 
 осознанно подбирать материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в зависимости от поставленной 
цели; 
 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их обработки при разметке, сборке, отделке; 
 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (иглой, булавками, крючком, спицами); 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
 работать с простейшей технической документацией; 
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 
 комбинировать художественные технологии в одном изделии. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
 прогнозировать конечный практический результат; 
 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов. 
 
3.Конструирование и моделирование 
Выпускник  научится: 
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 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей; 
 решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей, придания новых свойств конструкции; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным заданным условиям; 
 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 
 изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки; 
 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 
 
4.Практика работы на компьютере 
Выпускник  научится: 
 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео);оформлять тексты с помощью текстового редактора 
MSWord; 
 представлять информацию в виде рисунка, таблицы; выводить документ на принтер; соотносить возможности компьютера с конкретными 
задачами учебной, в т.ч. проектной и творческой, деятельности. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать информационные объекты различной природы (текст, графика); 
 составлять и изменять таблицу; 
 создавать открытку и фрагменты стенгазеты в программе MSPublisher; 
 создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 
 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
 

1.2.13. Физическая культура 
 

1 класс 
Знания о физической культуре 
Учащийся 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 физических качеств; 
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 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности. 
Способы физкультурной деятельности 

Учащийся 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; 
Учащийся получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток; 
  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
Физическое совершенствование 
Учащийся научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 
  выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Учащийся  получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
2 класс 
Знания о физической культуре 
Учащийся научится: 
 излагать факты истории развития физической культуры; 
 характеризовать роль и значение физической культуры в жизнедеятельности человека; 
 выполнять  комплексы  физических  упражнений для развития  физических  качеств  и знать общие правила  определения  уровня  их 
развития; 
 использовать  комплексы  физических  упражнений для формирования правильной осанки 
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Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать роль  и  значение  режима  дня  в сохранении  и  укреплении  здоровья;  
  планировать  и корректировать  режим  дня  с  учётом  своей  учебной  и внешкольной  деятельности,  показателей  своего здоровья,  
физического  развития  и  физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Учащийся научится: 
 отбирать  упражнения  для  комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять  их  в  соответствии  с изученными 
правилами; 
 организовывать  и  проводить подвижные  игры  и  простейшие соревнования  во  время  отдыха  на открытом  воздухе  и  в  помещении 
(спортивном  зале  и  местах  рекреации), правила  взаимодействия  с игроками. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 вести  тетрадь  по  физической  культуре  с  записями режима  дня,  комплексов  утренней  гимнастики, физкультминуток; 
 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных  занятий  по  развитию  физических качеств 

Физическое совершенствование 
 Учащийся научится: 
 определять уровень  развития физических  качеств  (силы,  быстроты, гибкости); 
 вести  наблюдения  за  физическим развитием  и  физической подготовленностью; 
 выполнять  комплексы  упражнений  для формирования правильной осанки; 
 выполнять  комплексы  упражнений  для развития  точности  метания  малого мяча; 
 выполнять  комплексы  упражнений  для равновесия; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности 
Учащийся получит возможность научиться: 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять  тестовые  нормативы  по  физической подготовке 

 
3 класс 
Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 
 иметь представление о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
 иметь представление о  разновидностях  физических упражнений:  общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 
 иметь представление об  особенностях  игры  в  футбол, баскетбол, волейбол; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеристики ее роли и значения в жизнедеятельности человека. 
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 Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в сохранении  и  укреплении  здоровья;  планировать  и корректировать  режим  дня  с  
учётом  своей  учебной  и внешкольной  деятельности,  показателей  своего здоровья,  физического  развития  и  физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Учащийся научится: 
 планировать   занятия  физическими упражнениями  в  режиме  дня, организация  отдыха  и  досуга  с использованием  средств  
физической культуры; 
 оказывать   посильную  помощь  и моральную   поддержку  сверстникам при   выполнении  учебных  заданий, доброжелательное  и  
уважительное отношение  при  объяснении  ошибок  и способов их устранения; 
 объяснять  в  доступной  форме  правила (техники)  выполнения  двигательных действий,  анализ  и  поиск  ошибок, исправление их. 
 Учащийся получит возможность научиться: 
 вести тетрадь  по  физической  культуре  с  записями режима  дня,  комплексов  утренней  гимнастики, физкультминуток,  
общеразвивающих  упражнений  для 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  приёмы  оказания  доврачебной помощи при травмах и ушибах 
Физическое совершенствование 
 Учащийся научится: 
 составлять  и  выполнять  комплексы    общеразвивающих  упражнений  на развитие  силы,  быстроты,  гибкости  и координации; 
 выполнять  комплексы общеразвивающих  и  подводящих упражнений  для  освоения  технических действий  игры  в  футбол,  баскетбол  
и волейбол; 
 проводить  закаливающие  процедуры (обливание под душем); 
 составлять  правила  элементарных соревнований,  выявлять  лучшие результаты  в  развитии  силы,  быстроты и  координации  в  
процессе соревнований; 
 вести  наблюдения  за  показателями  частоты  сердечных  сокращений  во время  выполнения  физических упражнений; 
 демонстрировать уровень физической подготовленности 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сохранять правильную  осанку,  оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически  красиво  гимнастические  и  акробатические комбинации; 
 играть в  баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые  нормативы  по  физической подготовке; 
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 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 
 
4 класс 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 
для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 
деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими 
упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

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 

учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 
общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 
УМК «Школа России» 

            Русский язык 
 

1 класс. 
Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; •составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; •различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста;  
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
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•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
 
Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 
•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
•различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить; 
•различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
• обозначать ударение в слове; 
• правильно называть буквы русского алфавита; 
•называть буквы гласных как показателей твёрдостимягкости согласных звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного звука. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
• наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,конь,ёлка; 
•определять функцию букв е,ё,ю,я в словах типа клён,ёлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,быстрый; 
• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки,утюг,яма,ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем 
(вода,стриж,день,жить и др.); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 
учебнике). 
 
Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга—агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
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•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (словапрощания, словаприветствия, словаизвинения, словаблагодарения). 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
 
Морфология 
Учащийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
Учащийся получит возможность научиться: 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
•различатьназвания предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Учащийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 
•выделять предложения из речи; 
• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 предложений), выбирать знак для конца каждогопредложения; 
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; 
•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
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Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание буквосочетаний жи—ши,ча—ща,чу—щу в положении под ударением; 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с изученными правилами. 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,трава,зима,стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 
•пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 
2 класс 

Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно
познавательной задачей (под руководством учителя); 
•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 
•понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их 
абзацным отступам, определять последовательность частей текста; 
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•читатьвопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их записывать; 
•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 
составлять текст по его началу и по его концу. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при 
устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 
•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после 
предварительной подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 
•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 
•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 
•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 
 
Система языка. Фонетика,орфоэпия,графика 
Учащийся научится: 
•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 
•определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, 
парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным параметрам; 
•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
•определять функции букв е,ё,ю,я в слове; 
•определять способы обозначения буквами твёрдостимягкости согласных и звука [й’]; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 
•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
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•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава о словах с йотированными гласными е,ё,ю,я и мягким знаком (ь) — показателем 
мягкости согласного звука: коньки,  ёлка,  маяк; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем 
(моряк,ёж,лось,друг,сказка); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 
учебника). 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью,друзья,вьюга; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
 
Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
 
Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
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•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 
заданным корнем; 
•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова. 
 
Морфология 
Учащийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 
определённой частью речи; 
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 
существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 
существительных; 
•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в 
предложении; 
•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 
местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 
•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 
•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 
•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы,кефир); 
•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
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Синтаксис 
Учащийся научится: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи 
интонацию конца предложений; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 
•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
•устанавливать связи слов между словами в предложении; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 
предложения второстепенными членами; 
•находить предложения с обращениями. 
 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж,ш,ч, щ (в положении под ударением и без ударения); 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (.?!); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
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•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применятьорфографическоечтение(проговаривание)при письме под диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 
•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 
словаря; 
•пользоватьсяорфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами. 
 

3 класс 
Развитие речи. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 
поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 
вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 
своего отношения к чемулибо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 
познавательной или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
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•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 
самостоятельно составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного 
на основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, 
по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 
или поговорки; 
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 
на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Система языка.  Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 
•определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение 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 (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 
•осуществлять звуко буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 
учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Учащийся получит возможность научиться: 



124 
 

188 
 

•осуществлять звукобуквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звукобуквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 
словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
 
Лексика. Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 
учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 
значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах 
фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
 
Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
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•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных 
словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 
графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
 
Морфология 
Учащийся научится: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, 
число, падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 
форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 
единственном числе), падежам (первое представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 
вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
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•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и,а,но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно 
употреблять в речи части речи и их формы. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 
учебнике; 
•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
 
Синтаксис 
Учащийся научится: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные 
и невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 
второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, 
выделять из предложения словосочетания. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
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•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 
 
Орфография и пунктуация 
Учащийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твёрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см.  в словареучебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь,брошь,мышь); 
•безударные родовые окончания имён прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы нес глаголами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
а)применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек — замочка); 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 
избежать орфографической ошибки). 

4 класс 
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Содержательная линия «Система языка» 
Фонетика и графика 
Выпускник научится: 
•различать звуки и буквы; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
•пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 
информации в различных словарях и справочниках. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 
в различных словарях и справочниках. 
Орфоэпия 
Выпускник получит возможность научиться: 
•соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала); 
•находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 
обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 
Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
•выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
•использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 
Лексика 
Выпускник научится: 
•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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•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. 
 
Морфология 
Выпускник научится: 
•распознавать грамматические признаки слов; 
•с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 
группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
 
Выпускник 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. 
 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
•различать предложение, словосочетание, слово; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
•выделять предложения с однородными членами. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 
•различать простые и сложные предложения. 
 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
•применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
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•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
•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 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, помогающиепредотвратить ее в 
последующих письменных работах. 
 
Развитие речи 
Выпускник научится: 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
•выражать собственное мнение и аргументировать его; 
•самостоятельно озаглавливать текст; 
•составлять план текста; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
•создавать тексты по предложенному заголовку; 
•подробно или выборочно пересказывать текст; 
•пересказывать текст от другого лица; 
•составлять устный рассказ на 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); 



131 
 

188 
 

•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 

Литературное чтение 
 

1 класс 
 

Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научнопознавательные, учебные, справочные); 
 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с изучаемым материалом под 

руководством учителя; 
 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, понимать смысл прочитанного; 
 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по названию, оглавлению, обложке; 
 различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 
 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой 

произведения?»; 
 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 

поступки с поступками литературных героев; 
 различать научнопознавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под руководством учителя; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, соотносить содержание произведения с 

пословицей и поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать настроение автора; 
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством учителя. 
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Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 
 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя; 
 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 

высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии 
с задачами, поставленными учителем; 

 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими группами, используя средства художественной 
выразительности. 
 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие фольклорные жанры (сказка); 
 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научнопознавательным и художественным текстом; 
 называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их 

с народными ремёслами, распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 
группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 
традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического 
произведения в своей творческой деятельности. 

 
2 класс 

 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся  научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике 
приёмами чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
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 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации (справочная литература) по совету 

взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 
 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста с его заголовком (почему так называется); 

определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 
по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 
для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
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 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных слов под руководством учителя; 
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 
 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 
 находить различия между научнопознавательным и художественным текстом; приводить факты из текста, указывающие на его 

принадлежность к научнопознавательному или художественному; составлять таблицу различий; 
 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях 

юмористического произведения в своей литературнотворческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; 
 находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательство этому в тексте. 

 
3 класс 

 
Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по 
смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 

праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 
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 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на художественное произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; 
 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 
для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и героям произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 
мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное 
автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 
 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 

частей; 
 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в библиотеке; 
 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 
пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 
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Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 
 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом – повествованием; 
 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции 

и праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 
делать подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 
(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 
литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 
читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику 

народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 
4 класс. 
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Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к 

героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
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– для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста 

(для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех 

видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего 

круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств 

художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 
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– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 
Родной язык (татарский) 

 
1 нче сыйныф 

Предмет нәтиҗәләре 
1нче сыйныфны тәмамлаганда, татар телен өйрәнү нәтиҗәләре:  
укучылар  өйрәнәчәк: 
авазлар һәм хәрефләр;алфавит, сузык һәм тартык авазлар, аларның бүленеше, иҗекләрне; 
сүзләрне иҗекләргә бүлергә һәм юлданюлга иҗекләп дөререс күчерергә, җөмлә башындагы сүзне баш хәреф белән язу, җөмлә ахырында 
нокта,сорау һәм өндәү билгеләрен дөрес куярга; 
гади җөмлә төрләре: хикәя, сорау, өндәү җөмләләрне таный белергә; 
кеше исемнәрен,фамилияләрне,шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәрефтән язарга; 
 дөрес һәм матур итеп күчереп яза белергә, 2025 сүзле текстны диктант итеп язарга;   
гади сүзләргә иҗекаваз анализы ясарга,ъ,ъ,я,ю,е хәрефләре кергән сүзләрнең аваз һәм хәреф санын әйтергә. 
Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
укучыларда телдән һәм язма сөйләмгә карата, кешенең гомуми культурасы күрсәткече буларак, уңай караш формалашу. 
 -татар әдәби теленең төрле нормалары (орфоэпик, лексик һәм грамматик), сөйләм әдәбе кагыйдәләре турында башлангыч белем алу; 
- аралашу вакытында куелган максат, бурыч һәм чаралардан чыгып, өйрәнгән материалны кулланырга өйрәнү; 
 - катлаулы булмаган монологик сөйләм һәм язма текстлар төзегәндә, коммуникатив бурычларны уңышлы үтәү өчен, туры килгән тел 
чараларын сайлау. 
Төпчор ахырына балалар өйрәнәчәк: 
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1. Татар теленең авазларының сузык (ачык авыз символы белән бирелгән), ягъни җырлана торган аваз һәм тартык, ягъни җырланмый торган; 
әйткәндә, сөйләм органнарында киртә ясала / ясалмый торган авазларга бүленүен, сузыкларның калын һәм нечкә булуын, тартыкларның нечкә 
калын яңгырашын сузык аваз хәрефләре белдерүен; 
 сүзнең яңгыраш һәм мәгънә бөтенлегенә ия булуын; 
 сүзнең иҗекләргә бүленүен, бер иҗекнең көчлерәк һәм озынрак әйтелүен; 
 сөйләм авазлары язуда шартлы график символлар (түгәрәк, квадрат) яки хәрефләр белән белдерелүен; 
 сүзләр предметларны, аларның билгеләрен, эшхәрәкәтләрен белдерүләрен, ярдәмче сүзләр сүзләрне, җөмләләрне үзара бәйләү өчен хезмәт 
итүләрен, аларның график символларын; 
 әйтмә сөйләмнең текст һәм җөмләләргә бүленүен, аларны график сурәтләп булу мөмкинлеген; 
элементсызыклар һәм элементөлгеләрнең басма һәм язма хәрефләрнең график системасының структур (төзелеш) берәмлекләре булуын; 
 һәр басма һәм язма хәреф формасының тиешле урынсан мөнәсәбәтендә урнашкан элементлардан торуын аңлый белергә. 
 сүз башыннан башлап, андагы һәр авазны көчлерәк итеп билгели бара, берсен аерып алып аңа характеристика бирергә; 
 анализ вакытында тартыкларның яңгыраусаңгыраулыгын билгеләү алымнарын кулланырга; 
 сүзне иҗекләргә бүлергә; 
 схемалардан сүзнең аваз язылышын иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп укырга; 
 схемалардагы һәм «Әлифба» текстларында бирелгән хәреф язуын иҗекләп һәм орфоэпик дөрес итеп укырга; 
 сүзнең аваз формасын шартлы график формадан хәреф формасына һәм киресенчә үзгәртергә; 
 элементшаблоннар нигезендә басма һәм язма хәрефләрне төзи һәм анализларга; 
 аерым график биремне үтәү дәвамында дөрес итеп утыра һәм язма әсбаплардан файдалана алырга; 
 билгеле бер алгоритм буенча хәрәкәт элементлары нигезендә хәрефләр язарга; 
 иҗекләрдә һәм сүзләрдә тоташтыруның өч алымын үтәргә; 
 тактлапязгандакулчугымускулларыкиеренкелегенйомшартырга; 
 күчерепязгандаһәм диктант вакытларында җөмләләрнеһәмүз исемнәрен дөрес язарга; 
 бизәкбордюрларясый ала белергәтиешләр. 
 алгоритм буенчасүзләрдәязмахәрефләрнеңһәмаларнытоташтырусызыкларын язарга; 
 тактлапязгандакулчугымускулларыкиеренкелегенйомшарухаләтебеләнчиратлаштырабелергә; 
 язмаһәм басма текстлардан сүз һәм җөмләләрне күчерепязарга, әйтепяздыраторгантекстны язарга. 
Грамотага өйрәтүнең әлифбадан соңгы чорында беренче сыйныф укучылары өйрәнәчәк: 
1. Тугантелнеңсөйләмтөзелешенаңлый, аваз, иҗек, сүз, сүзтезмә, җөмлә, текст кебек тел берәмлекләренобразлыкүзалларга; 
 татар алфавиты басма һәмязмахәрефләренең график системасын; 
 һәрхәрефнең элемент формаларын; 
 дөресутыруһәмязмаәсбапларныкуланукагыйдәләренбелергә. 
 үзенәгенәхастемпта басма һәмязматекстларныофоэпикнормаларга туры китерепукырга; 
 текстныңаерымберөлешләренсөйләргә (2 — 3 җөмлә белән) ; 
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 укылган текст эчтәлегебуенчабирелгәнсорауларгаҗавапбирергә; 
 тыңлангантексткаисем кушарга; 
 О, ө хәрефләренберенчеиҗектә генә язарга; 
 әйтмәһәмязмасөйләмне тел 
берәмлекләренеңтөзелешетурындаберенчесыйныфукучыларындаформалашканкүзаллаунигезендәанализлауһәмтиешлесимволларбеләнмодельлә
штерергә; 
 тыныш билгеләренәигътибаритеп, иҗекләп, орфоэпик, бәйләнешлеитепукуалымнарынкулланырга; 
 хәрефләрне язуда тоташ һәм тиз итеп язу алымнарын тормышка ашырырга; 
 татар теленеңпозиционпринцибынанигезләнеп, [гь] [кь] авазларын язуда белдерү турында үзләштергән белеем һәм күнекмәләрен уку 
эшчәнлегендә һәм көндәлек тормышта кулланырга өйрәнергә; 
 сүзләрне авазларга таркатырга; авазларны сүздәге тәртиптә әйтергә; сузыкһәмтартыкавазларны һәм аларның хәрефләрен аерыптаный белергә; 
калын һәм нечкәсузыкларныдөресәйтергә; сузыкавазһәмаларныңхәрефләренәкарап, калынһәмнечкә әйтелгән сүзләрне танырга; 
сүзләрнеиҗекләргәбүлергә;җөмләләрнесүзләргәтаркатырга. Башһәмюлхәрефләрен, аларны тоташтыручысызыкларныһәмсүзләрнеачыкитеп, 
бозмыйча язарга; 
 басма, кулданязылганхәрефләрбелән бирелгән сүз һәм җөмләләрне дөрес күчереп язарга; 
 әйтелешебеләнязылышы туры килгәнсүзләрне, шундыйсүзләрдәнтөзелгән 35 сүзлеҗөмләләрнеишетепязарга; 
 җөмләнеңберенчесүзен баш хәрефбеләнбашлап, җөмләбеткәч, ноктакуепязарга.   
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
 телдән 4-5 җөмләле кечкенә хикәяләр төзергә; 
- сыйныфта телдән җыр, шигъри куплетлар, мәзәк, әкиятуйлапчыгарырга. 
- төрле методик шартларда: 1) басма яки язма текстны күчереп язганда, 2) хәтербуенча яки 3) укытучы әйтеп яздырган вакытта, 
үзләштерелгәналгоритмга туры китереп аерым да, җөмлә эчендәдә сүзләрне өзмичә язу күнекмәләрен үзләштерә һәр укучы, шәхси 
мөмкинчелеген истә тотып, язу темпын арттыра белү кебек эш төрләрен башкара   белергә; 
-график хаталарны төзәтергә һәм каллиграфик язусыйфатын камилләштерү эшләрен; 
-тизләтелгән темпта язу шартларында график грамоталылыкны һәм каллиграфик сыйфатны формалаштырырга. 

2 нче сыйныф 

Предмет нәтиҗәләре 
Фонетика һәм орфоэпия 
Укучы өйрәнәчәк: 

 “Татар теле” дәреслегенең төзелешен; 
 татар теленең төп сүзлекләрен; 
 сүздәге сузык авазларның калын яки нечкә әйтелешен андагы сузык авазларга карап аеруны; 
 О хәрефе сүзнең беренче иҗегендә генә язылуын, калган иҗекләрдә , [о]авазы ишетелсә дә ы хәрефе язылуын;рус сүзләрендә о 
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хәрефе төрле иҗекләрдә язылуны; 
 э, е хәрефләре нечкә сузыкларны белдеруен, язуда[э]авазын белдерүен, сүз башында э хәрефе язылуны; 
  татар теленең үз сүзләрендә э,е хәрефләре кыскарак әйтелә торган  [э]авазын, рус телендә сузыбрак, киңрәк әйтелә торган  [э]авазын 

белдерүне; 
 кайбер сүзләрдә ( маэмай, тәэсир,тәэмин) [э]авазының әйтелешне; 
 сузык аваз иҗек төзүне; 
 һәр иҗектә сузык аваз бер генә булуны; 
 иң кечкенә иҗек бер сузыктан торуны; 
 сүзнең бер хәрефен иҗек булса да, юл ахырында калдырырга да, яңа юлга күчерергә дә ярамауны; 
  тавышсыз хәрефләр(ъ,ь) үзләреннән алдагы хәрефләреннән аерып күчерелмәүне; 
 йо, йө кушылмалары сүз башында гына язылуны; 
 йо кушылмасы – калын укыла торган сүзләрдә, йө кушылмасы нечкә укыла торган сүзләрдә язылуны; 
 сүз башында булмаганда , й хәрефе сузык авазлар артында гына язылуны; 
 калынлык билгесе (ъ) иҗекнең нечкә әйтелешле иҗекләрдән к. г хәрефләренең калын  укылышын күрсәтүне; 
 Ъ хәрефе калын иҗекләрдән соң я, ю,е хәрефләре алдыннан килгәндә , тартыкларны аерып  укырга кирәклекне күрсәтүне. 
 “Эчтәлек” битендә ориентлаша алышырга; 
 сүздән авазны аерып алу, аңа характеристика бирүне; 
 сүзгә авазхәреф схемасын төзүне; 
 калын (нечкә) сузык авазларны икеләнүсез аеруны, аларга анализ ясауны; 
 хәрефләрне сүзләрдә дөрес язуны. 

 Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә алырга 
Графика 

Укучы өйрәнәчәк: 
 Татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес әйтеп, яттан белергә, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырырга. 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

 кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана алырга. 
Сүз (морфология, сүз төзелеше (морфемика) 

Укучы өйрәнәчәк: 
 сүз һәм җөмләнең аермасын; 
 сүз тамырының мәгънәле кисәк булуны; 
 татар телендә сүз тамырының сүз башында булуын, үзгәрмәвен, тамырда сүзләрнең, яңа мәгънә  белдерүне; 
 сүз ясагыч кушымчаларның сүзнең мәгънәсен үзгәртүне; 
 кем? нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белергә; 
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 кеше исемнәрен һәм фамилияләрен һәрвакыт баш хәрефтән язарга; 
 шәһәр, авыл, елга, күл исемнәрен баш хәреф белән язарга; 
 эш хәрәкәтне белдерә торган сүзләр җөмләдә нишли? нишлиләр? сорауларына җавап бирүен; 
 билгене белдерә торган сүзләрнең нинди? кайсы? сорауларына җавап бирүне. 
 сүз, сүзтезмә, җөмләләрне аера белергә; 
 сүзтезмәләр төзеп яза белергә; 
 татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес әйтеп, яттан белергә, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштырырга; 
 тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белергә; 
 сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч кушымчаларын билгеләргә; тамырдаш сүзләр ясап язарга, сүзнең тамырын һәм сүз ясагыч 

кушымчаларын билгеләргә; тамырдаш сүзләр ясап язарга; 
 текст буенча сорауларга җавап яза алырга; 
 кем? нәрсә? сораулары ярдәмендә предметны белдерә торган сүзләрнең үзлеген белергә; 
 ялгызлык исемнәрен дөрес яза белергә; 
 җөмләдә эш-хәрәкәтне белдергән сүзләргә сорау куярга, аларны билгеләргә һәм җөмләдәге ролен гамәли күзәтергә; 
 җөмләдә билгене белдерә торган сүзләргә сорау куярга, аларны билгеләргә һәм җөмләдәге ролен  гамәли күзәтергә 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
 сүздән авазны аерып алырга, аңа характеристика бирергә; 
- сүз, сүзтезмә, җөмләләрне аера белергә; 
- тамырдаш сүзләрне аера һәм аларның тамырын билгели белергә. 

Җөмлә (синтаксис) 
Укучы өйрәнәчәк: 

 сөйләмне җөмләләргә аерырга; 
 - җөмләнең баш кисәкләрен табарга. 
 җөмләнең баш кисәкләрен табарга, җөмләдәге сүзләр бәйләнешен билгеләргә; 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- әйтелү максатына карап, җөмлә ахырында  нокта, сорау һәм өндәү  билгеләрен куярга;  
- җөмләнең баш кисәкләрен табарга. 

- баш кисәкләрен табып, сызыклар белән билгеләргә. 
Бәйләнешле сөйләм  
Укучы өйрәнәчәк:: 

 текстның өлешләрен: башламы, төп , йомгаклау өлешләрен  табарга; 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

- текст буенча сорауларга җавап язарга; 
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- текстны өлешләргә бүлеп, аларга исем кушарга. 
 
 

3 нче сыйныф 
. 

Предмет нәтиҗәләр 
Фонетика һәм орфоэпия 

Укучы өйрәнәчәк: 
 сүзгә фонетик анализ ясарга, иҗекләргә бүләргә,авазларны сүздәге тәртиптә ачык, дөрес әйтеп атап чыгарга; 
үзең язганны бирелгән үрнәк белән чагыштырырга. 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-сузык һәм тартык авазларны, калын һәм нечкә сузыкларны икеләнүсез аеру, бирелгән теориягә таянып, аларга анализ ясау; 
- бирелгән аваз схемасына,характеристикага тиешле авазлар, сүзләр сайларга. 
Лексика. 

Укучы өйрәнәчәк: 
сүзнең мәгнәле кисәкләрен, тамыр һәм кушымча, ясагыч һәм төрләндергеч кушымчаларны аера һәм аларны сүзне кулланганда файдалана 

белергә; 
тамырдаш сүзләрне икеләнүсез аерырга. 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-сүзләрнең төзелешен модель итеп күрсәтә белергә, модель үрнәгендә яңа сүзләр ясарга. 
Морфология 

Укучы өйрәнәчәк: 
сүз төркемнәре: исем, татар телендә килешләр һәм аларның сораулары, исемнәрнең килеш белән төрләнешен; 
      фигыль сүз төркеменең мәгънәсе һәм сораулары, фигыльләрнең барлык һәм юклык төрләре, фигыльләрнең затсан белән төрләнеше, хикәя 
фигыльнең заман белән төрләнешен; 
      сыйфат дәрәҗәләрен; 
  зат алмашлыкларының килеш белән төрләнешен; 
 кисәкчә, кисәкчәнең сөйләмдәге роле, язылышын; 
  бәйлекләрнең сөйләмдәге роле, язылышын. 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

-сүз төркемнәрен һәм аларның грамматик билгеләрен танырга, аерырга(исемнең – санын, тартым кушымчалары булганда – затын, 
килешен, фигыльнең заманын, затын, санын). 

Синтаксис 
Укучы өйрәнәчәк: 
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җөмләнең баш кисәге, ия, хәбәрне; 
җөмләнең иярчен кисәкләрен 

Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- җөмләне анализлау: әйтү максаты, интонация буенча төре, баш һәм иярчен кисәкләрне табарга. 
Бәйләнешле сөйләм 

Укучы өйрәнәчәк: 
 әзер яки бергәләп төзелгән план буенча 7085 сүзле тексны изложение итеп язарга, текстның темасын һәм фикерен чагылдыра алырга, кызыл 

юлны сакларга; 
 сөйләгәндә һәм язганда, текст өлешләре, җөмләләр арасында бәйләнеш булдырырга; 
Укучы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
  - хикәяләү, тасфирлама, фикер йуртү тибындагы текстларны аерырга, төзи белергә һәм кечкенә күләмле текстлар язып куярга; 
  -шәхси тәҗрибәгә, сюжетлы картина һәм рәсемгә таянып сочинение язарга, сүзләрнең әйтелешен, кулланышын, язылышын истә калдырырга. 

4 нче сыйныф 
Предмет нәтиҗәләре 
Тел системасы 
Фонетика, орфоэпия һәм графика 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- аваз һәм хәрефләрне аерырга; 
- ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, авазларга характеристика бирә 

алырга; 
- хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны куллана алырга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик-график (аваз-хәреф) анализ ясарга, сүзгә 

ясалган фонетик-график анализның дөреслеген бәяләргә; 
- үз сөйләмендә татар әдәби тел нормаларын саклый һәм әңгәмәдәшенең сөйләмендә бу нормаларның дәреслектә бирелгән 

материал күләмендә үтәлүен бәяләргә; 
- сүзгә басым куйганда яки сүзнең дөрес әйтелешендә икеләнү туган очракта, дәреслектәге сүзлек буенча мөстәкыйль рәвештә 

җавап таба яки укытучысына һәм әти-әнисенә мөрәҗәгать итә алырга. 
Сүз төзелеше (морфемика) 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- тамырдаш сүзләрне һәм сүз формаларын аерырга; 
- сүзнең тамыр һәм кушымчаларын (аффиксларын) табарга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
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- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча кушымчаларның чикләре ачык күренеп торган сүзләрнең төзелешен тикшерергә һәм 
аның  

дөреслеген бәяләү мөмкинлеге алырга. 
Лексикология 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- мәгънәсе ачыклану таләп ителә торган сүзләрне табарга; 
- текст буенча сүзләрнең мәгънәсен аера яисә аны аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачыкларга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
-текстларда кабатлаулар булдырмас өчен, кирәкле синонимнар, антонимнар табу, текстта туры һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне билгеләү, 
аларның урынлы кулланылышын бәяләү, тәкъдим ителгән сүзләр арасыннан тиешлесен сайлап алу мөмкинлеге алырга. 
МорфологияЧыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 

- исемнәрнең сан, килеш һәм тартым белән төрләндерергә; 
- сыйфатларның лексиксемантик һәм морфологиксинтаксик үзенчәлекләрен; 
- фигыльнең лексиксемантик үзенчәлекләрен. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча исемгә, сыйфатка, фигыльгә морфологик анализ ясарга һәм аның дөреслеген 

бәяләргә, тексттан алмашлык, рәвеш, бәйлек сүзләр, кисәкчә, теркәгечләрне, фигыльләрдәге юклык кушымчаларын (-ма / -мә) 
табарга. 

Синтаксис Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аерырга; 
- сораулар ярдәмендә сүзтезмә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасындагы бәйләнешне табарга; 
- җөмләнең әйтү максаты буенча төрен аерырга; 
- җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә; 
- тиңдәш кисәкле һәм тойгылы җөмләләрне интонациясе буенча билгеләргә. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- җөмләнең иярчен кисәкләрен – аергыч, тәмамлык, хәлләрне аеру,дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча гади җөмләгә 

синтаксик  
- анализ (җөмлә кисәкләре буенча) ясау һәм аны тикшерүнең дөреслеген бәяләү, гади һәм кушма җөмләләрне бер-берсеннән 

аерырга. 
Орфография һәм пунктуация.  Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 

- дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кулланырга; 
- сүзләрнең дөрес язылышын орфографик сүзлек буенча ачыкларга; 
- 80–90 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга; 
- өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 70–80 сүзле текстны укытучы әйтеп торганда язарга; 
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- үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны табарга һәм төзәтергә. 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 

- орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңларга, аерым орфограммаларга мисаллар сайларга, текстлар 
төзегәндә орфографик һәм пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, язганнарны үзгәртергә, хаталар өстендә эшләгәндә, 
аларның сәбәпләренә төшенергә һәм алдагы язма эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыкларга. 

Сөйләм үстерүЧыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
- аралашу даирәсенә карап, тиешле сүзләрне сайларга; 
- көндәлек аралашуга бәйле татарча сөйләм әдәбе формаларын дөрес кулланырга; 
- аралашу ситуациясен исәпкә алып, текстка карата үз мөнәсәбәтен   белдерергә һәм аның дөреслеген дәлилләргә; 
- текстка исем бирергә; 
- укылган яки тыңлаган текстның планын төзергә; 
- аерым аралашу ситуацияләренә туры китереп, хат яки тәбрикләү хаты кебек кечкенә текстлар язарга. 

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнергә мөмкинлек алачак: 
- тәкъдим ителгән исемнең эчтәлегенә туры килгән текст төзергә, бирелгән текстның эчтәлеген тулысынча яки сайлап 

сөйләргә, сөйләмнең сурәтләү, хикәяләү, фикер йөртү кебек төрләрен кулланып, билгеле бер тема буенча телдән хикәя төзергә, 
урыннары алышынган җөмләләрдән торган текстны тикшерергә һәм төзәтергә, аның мәгънә бөтенлеге югалган урыннарын 
табарга, хаталы текстларга төзәтмә кертергә, төрле төрдәге изложение яки сочинение язганда, эшне эзлекле алып барырга, 
аны тикшерергә һәм бирелгән үрнәк белән чагыштырырга, уку бурычларының дөреслеген бәяләргә, үз текстын, аралашу 
максаты һәм шартыннан чыгып, чыганак (беренчел) текст белән чагыштырырга, электрон чыганаклардан файдаланганда, 
тел нормаларының үтәлешен сакларга. 

 
Литературное чтение на родном (татарском ) языке 

 
 

Предмет нәтиҗәләре. 1 класс 
Ишетеп аңлау (аудирование) 
Укучы өйрәнәчәк : 
 ишеткән сөйләүне кабул итү (әңгәмәдәшеңнең фикерләрен, төрле текстларны укыганда тыңлый белергә;  
 сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирергә. 

Укучыга үзләштерергә мөмкинлек бирелә: 
Вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләүне, сөйләмдә куелган максатны аңлый алуны, дөрес, фәнни яктан танып-белүне, әдәби әсәрләрне 
тыңлаганнан соң сораулар куя белүн 
 
Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 



149 
 

188 
 

Укучы өйрәнәчәк : 
 иҗекләп һәм сүзләр белән, өзлексез салмак тавыш һәм  билгеле бер темп белән кычкырып укырга; 
 кычкырып укыган кечкенә күләмле әсәрләрнең эчтәлеген ишетеп аңларга, алардагы логик  өлешләрне аерып әйтә белергә; 
 текстның билгеләгән өлешләрен аерып алып эчтән укырга һәм укыган өлешләрнең төп фикерен аңларга; 
 төрле авторларның 34 шигырен яттан сөйләргә. 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
-“Эчтәлек” битен файдаланырга; 
- дәрестә текст белән эшләү өчен өстәмә  хрестоматиядән, өйдән алып килгән  китаплардан файдаланырга; 
- әсәр эчтәлеге буенча сораулар  төзү һәм бирелгән сорауларга җавап бирергә. 
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Укучы өйрәнәчәк : 
 шигъри әсәрләрне чәчмә әсәрләрдән аера белергә; 
 фольклор әсәрләренең кече жанрларын аерырга: табышмак, санамыш, тизәйткеч, атамыш; 
 тексттагы телсурәтләү чараларын таба белергә (кабатлау, сүзләрнең  иркәләүназлау формалары, өндәү һәм сорау билгеләре, рифмалар). 
 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- әдәби әсәрләр белән х.а.и. әсәрләре арасында  күчешле чикләрне табарга (хикәядә кулланылган әкият элеиентлары, тылсымлы әкиятләргә хайваннар 
турындагы әкиятләрнең кушылып китүе һ.б.) 
- балалар өчен авторлар иҗат иткән поэтик әсәрләрдә фольклор жанры  үзенчәлекләрен  табарга:  әкият-чылбырларның сюжет-композицион 
үзенчәлекләре, санамышлар, тизәйткечләр, атамышлар, бишек җырлары 
 
Иҗади эшчәнлек элементлары 
Укучы өйрәнәчәк : 
 укыганның эчтәлеген аңлау, тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый белергә,  
 әдәби әсәрләрнең өлешләрен рольләргә бүлеп һәм чылбырлап укырга; 
 иллюстрацияләрне карау, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән тәңгәлләштерергә. 
 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карау, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән тәңгәлләштерергә; 
- үзеңнең шәхси кичерешләрен һәм күзәтүләрең белән телдән уртаклаша белергә. 
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2 нче сыйныф 

 
Сөйләм һәм уку эшчәнлеге  төрләре. 
Аудирование, эчтән һәм кычкырып уку, төрле төрдәге текстлар белән эшләү, библиография белән эшли белү. Әдәби әсәр тексты белән эшләү, аралашу 
культурасы. 
Укучы өйрәнәчәк: 

   уку тизлеген арттыра барып, сүзләрне тулы әйтеп кычкырып укырга; 
   текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
  укыган текстка карата кыскача монологик фикерләмә 6 укытучы соравына кыска һәм тулы җавап бирергә; 
 әңгәмәдәшеңне (укытучыны, сыйныфташыңны) тыңларга: әйтелгән фикерне кабатламау, башкалар әйткән фикерне тулыландыру; 
  татар әдәбиятының 23 классигының исемен әйтергә, әсәрләрнең исемнәрен атарга һәм кыскача эчтәлекләрен сөйләргә; 
  яраткан язучын турында әйтә белергә һәм аның әсәрләрен атарга, аларның эчтәлеге турында кыскача гына әйтә белергә; 
  әсәрнең төп темасын һәм фикерен  (укытучы ярдәме белән) аерып чыгарырга; 
  әсәрдәге геройларга  (исемнәрен атау, портреты, сөйләме) һәм аларның гамәлләренә бәя бирергә; 
  сүзләрнең мәгънәсен ачыклау өчен аңлатмалы  сүзлекбелән эшли белергә. 

 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- укытучы укыган текстны  ишетеп аңлау күнекмәләрен үстерергә; 
- укыган әсәр эчтәлегенә телдән  үзенең фикерен  белдерергә; 
- сайлап алып 2-3 авторның шигырен сөйләргә; 
- зур булмаган текстны  сөйли белергә; 
- китапханәдән  китаплар һәм вакытлы матбугат сайлаганда, тышлыкка карап сайларга, шулай ук китапларның “Эчтәлек” битен файдаланырга; 
- дәрестә текст белән эшләү өчен өстәмә  хрестоматиядән, өйдән алып килгән  китаплардан файдаланырга; 
- әсәр эчтәлеге буенча сораулар  төзү һәм бирелгән сорауларга җавап бирергә. 

 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Шигъри әсәрләрнең үзенчәлекләрен белү (ритм, рифма һ.б), жанр үзенчәлекләрен аеру ( халык авторлар иҗат иткән әкиятләр),әдәби алымнарны тану 
(чагыштыру, сынландыру, каршы кую һ.б.) 
Укучы өйрәнәчәк: 

 тылсымлы әкиятләрне хайваннар турындагы әкиятләрдән аерырга; 
 т ылсымлы әкиятләрнең үзенчәлекләрен аерырга; 
 әкиятләрне хикәяләрдән  аерырга. 
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Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
 - балалар өчен авторлар иҗат иткән поэтик әсәрләрдә фольклор жанры  үзенчәлекләрен  табарга:  әкият-чылбырларның сюжет-композицион 
үзенчәлекләре, санамышлар, тизәйткечләр, атамышлар, бишек җырларын; 
- әдәби әсәрләр белән х.а.и. әсәрләре арасында  күчешле чикләрне табарга (хикәядә кулланылган әкият элеиентлары, тылсымлы әкиятләргә хайваннар 
турындагы әкиятләрнең кушылып китүе һ.б.) 
- дөньяны танып-белүнең  шигъриятен тоярга; 
- дөньяны тоюдагы шигъри хисләрнең тезмә әсәрләрдә (шигъри текстларда ) генә түгел, чәчмә әсәрләрдә дә бирелүен. 

 
Иҗади эшчәнлеге элементлары. 
Рольләргә бүлеп уку, сәхнәләштерү,  телдән  тасвирлау, репродукцияләр белән эшләү. 

  Укучы өйрәнәчәк:  
-  укыганның эчтәлеген аңларга, 
 тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый белергә,  
 әдәби әсәрләрнең өлешләрен рольләргә бүлеп һәм чылбырлап укырга; 
 программада  бирелгән  матур әдәбият әсәрләрен эмоциональ (хис белән) кабул итәргә. 

 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, аларны текст эчтәлеге һәм  текстта  бирелгән төп фикер (хисләр, кичерешләр) белән тәңгәлләштерергә; 
- үзеңнең шәхси кичерешләрен һәм күзәтүләрең белән телдән уртаклаша белергә. 
  

3 нче сыйныф 

Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 
Укучы өйрәнәчәк: 
 уку тизлеген арттыра барып, сүзләрне тулы әйтеп кычкырып укырга; 
 текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
 өйрәнгән әсәрләрнең авторларын – әдипләрнең һәм шагыйрьләрнең  исемнәрен әйтә белергә,аларның берничә әсәрен атау, сыйныфта укыган әсәрләрнең 
кыскача эчтәлеген сөйләргә; 
 үзеңә ошаган әдәби герой турында  сөйләргә; 
 геройга карта авторлык мөнәсәбәтен ачыкларга; 
 төрле авторларның 34 әсәрен (сайлап алып) яттан сөйләргә; 
 китап һәм аның элементларында җиңел ориентлашырга ( автор, исеме, эчтәлеге, иллюстрацияләр); 
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 әсәрләрнең геройларына характеристика бирергә, төрле  әсәрләрнең  берничә геройларының характерларын чагыштырырга. 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- кирәкле китапны сайлый белергә  һәм элементлары буенча аның эчтәлеген билгеләргә; 
- сайлап алган китапларны мөстәкыйль укырга; 
- укыган әсәрләрең геройларына бәяләмә бирергә; 
- сүзлек белән мөстәкыйль эшләргә. 
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Укучы өйрәнәчәк: 
 хайваннар турындагы, көнкүреш һәм тылсымлы әкиятләрне, мәсәлләрне  аера белергә; 
 әкиятләрне хикәяләрдән аерырга; 
  авторлар иҗат иткән әсәрләрдә телсурәтләү чараларын таба һәм атый белергә( чагыштыру, сынландыру, гипербола, каршылык, фигуралар, кабатлау) 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- хайваннар турындагы әкиятләрдәге вакыйгаларның вакыт аралыгында  үсешен; 
- әкиятләрне әдәби әсәрләр белән чагыштырырга. 
 
Иҗади эшчәнлеге элементлары 
Укучы өйрәнәчәк: 
 укыганның эчтәлеген аңларга,тиешле интонацияне, уку темпын һәм тиешле тукталышларны текст эчтәлегеннән чыгып  аңлап сайлый белергә; 
 программада бирелгән әсәрләрне ишетеп тыңларга һәм эмоциональ аңларга;  әсәр турындагы фикерләрне телдән әйтергә(сөйләргә); 
  әдәби текстларны, музыка, сынлы сәнгать әсәрләрен   интерпретацияләргә (ишеткән, күргән һәм укыган әсәрләр буенча үзеңнең уйларыңны һәм 
хисләреңне белдерергә). 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында укучы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп кычкырып укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, музыкаль әсәрләрне тыңларга, аларны әдәби һәм сынлы сәнгать әсәрләренең эчтәлеге белән чагыштырырга,  
аларга салынган фикер, хисләр һәм  кичерешләрне аңларга; 
- әдәби, музыкаль, сынлы сәнгать  әсәрләрен анализлау барышында, телдән һәм язмача (фикерләрне язу яки кыска сочинениеләр формасында) үзеңнең 
шәхси кичерешләрең һәм күзәтүләрең белән уртаклашырга. 
 

4нче сыйныф 
 
Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре 
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Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 текст белән беренчел танышканда, өлешләп укыганда һәм кабатлап укыганда эчтән укырга; 
өйрәнгән әсәрләрнең темасын һәм төп фикерен билгеләргә,  текстны берничә мәгънәви кисәккә бүлүәргә;  текстның планын төзергә һәм аны эчтәлекне  
сөйләгәндә куллана белергә; текстны кыскача һәм тулы итеп сөйләргә; 
 дәрестә өйрәнгән төп әсәрләрнең эчтәлеген  белергә. Аларның авторын һәм исемен белергә; 
ике яки өч балалар журналының исемен әйтергә һәм аларның эчтәлегенә (рубрикаларына) күзәтү ясарга; 
 әдәби әсәрләрнең геройларына характеристика бирергә,  бер яки берничә әсәрнең геройларын чагыштырырга.  Авторның геройга мөнәсәбәтен 
ачыкларга; 
 сайлап алып  шигъри  әсәрләрне яки алардан  өзекләрне сөйләргә;  яттан  сөйләүгә сыйныфташлары тарафыннан    әйтелгән тәнкыйди фикерләрне дорес 
кабул итәргә; 
 әдәби әсәр турында  үзеңнең фикереңне нигезли белергә һәм үз фикереңне әсәрдән өзекләр яки аерым җөмләләр белән дәлилләргә; 
 китап һәм аның элементларында җиңел ориентлашырга ( автор, исеме, эчтәлеге, иллюстрацияләр); 
 бер әсәргә яки җыентыкка аннотация төзергә; 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- төрле юнәлештәге биремнәрне чишү максатыннан (тәкъдим ителгән исемлек буенча, билгеле бер темага чыгыш әзерләү өчен һ.б.) китапханәдән 
кирәкле китапларны мөстәкыйль сайларга; 
- геройларга , аларның эш-гамәлләренә бәя бирүһәм биргән бәягә сыйныфташларының фикерен дөрес кабул итәргә; 
- төрле  мәгълүмат  чаралары, төрле юнәлештәге белешмәләр    һәм сүзлекләр  белән мөстәкыйль эшләргә);   
 
Әдәбият белеменә кереш  
Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б) 
Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 әдәбиятның – сәнгатьнең бер чарасы буларак үсеш юнәлешен күзалларга: халык авыз иҗатыннан авторлар иҗат  иткән әсәрләргә кадәр үткән араны 
аңларга;  
 халык авыз иҗаты әсәрләрен авторлык әсәрләреннән аера белергә; 
 авторлар иҗат иткән әсәрләрдә телсурәтләү чараларын таба һәм атый белергә(чагыштыру, сынландыру, гипербола, каршылык, фигуралар, кабатлау). 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- дөнья  халыклары, рус  халык , татар халык әкиятләрендә бирелгән дөньяны мифологик кабул итү үзенчәлекләрен күзәтергә; 
-  шигырьнең   шагыйрь сайлаган шигъри формада бирелүенең уңышлы  булуын  (классик һәм бүгенге көн шигърияте  әсәрләренә нигезләнеп) дәлилләргә; 
- әдәби әсәрнең язылу тарихында язучы (шагыйрь, рәссам) биографиясенең әһәмиятле урын алып торуын  аңларга; 
- сәнгатьнең төрле   төрләренә  караган  (әдәби, музыка, рәсем сәнгате) әсәрләрнең эчтәлек буенча гына түгел, ә бәлки  авторларның тормышны кабул 
итүе буенча охшашлыгына  да бәйле булуын  аңларга. 
 
Иҗади эшчәнлек элементлары 
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Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк: 
 шигъри һәм чәчмә әсәрләрне дөрес интонация белән кычкырып укырга; 
 сыйныфташлар белән әдәби, рәсем сәнгате һәм музыка  әсәрләре турында фикер алышырга( алардагы төп фикерләр, хискичерешләр); 
 язмача һәм телдән ( фикерләреңне әйтү яки кечкен сочинение формасында) әдәби, рәсем сәнгате һәм музыка  әсәрләре турында фикер алышудан туган 
уйларын белән  бүлешергә; 
Мөстәкыйль, парларда, төркемнәрдә һәм коллектив белән  эшләү барышында чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак: 
- шигъри һәм чәчмә әсәрләрне сәнгатьле итеп кычкырып укырга; 
- дәреслектәге иллюстрацияләрне карарга, музыкаль әсәрләрне тыңларга, аларны әдәби һәм сынлы сәнгать әсәрләренең эчтәлеге белән чагыштырырга,  
аларга салынган фикер, хисләр һәм  кичерешләрне аңларга; 
- әдәби, музыкаль, сынлы сәнгать  әсәрләрен анализлау барышында, телдән һәм язмача (фикерләрне язу яки кыска сочинениеләр формасында) үзеңнең 
шәхси кичерешләрең һәм күзәтүләрең белән уртаклашырга. 

 
Математика 

 
1 класс 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  
Обучающийся научится: 
• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того 

или иного предмета при указанном порядке счёта; 
• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>»,  «<»,  «=»,  термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа 

в пределах 20; 
• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как образуются числа второго десятка из одного 

десятка и нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 
• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18  1, 10 + 6, 12  10, 14  4; 
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, устанавливать правило, по которому составлена заданная 

последовательность чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 
• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и 

соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести счёт десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАН 
Обучающийся научится: 
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах и в математических записях с использованием 

знаков действий и знака равенства; 
• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 
• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в 

пределах 10); 
• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 
• проверять и исправлять выполненные действия. 
 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные изменения; 
• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять 

арифметическое действие для решения задачи; 
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся научится: 
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• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать 
инструкции, описывающей положение предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; 
перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), 
круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 
• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые образуются, если на отрезке поставить одну 

точку (две точки), не совпадающие с его концами). 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и 

соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕ 
Обучающийся научится: 
• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими элементами; 
• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и формулируя выводы. 
 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 
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• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35  5, 35  30; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр, 

метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 
1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения этой величины (час, минута) и 
соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• группировать объекты по разным признакам; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при выполнении действий сложение и 
вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более сложных — письменно (столбиком); 
• выполнять проверку сложения и вычитания; 
• называть и обозначать действия умножение и деление; 
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой одинаковых слагаемых; 
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание (со скобками и без скобок); 
• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её значении; 
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 
• решать задачи в 1—2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие 

конкретный смысл действий умножение и деление; 
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Обучающийся научится: 
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников 

прямоугольник (квадрат); 
• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 
• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника (квадрата). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки и угольника. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и соотношения между ними (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр); 
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3—4 звеньев, и периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Обучающийся научится: 
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если..., то...; все; каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 
 
Обучающийся получит возможность: 
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, количество, стоимость; 
• для формирования общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 
 

3 класс 
 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Обучающийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или нескольким признакам; 
• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные единицы измерения этой величины (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 
площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) 
и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и объяснять свои действия; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
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АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обучающийся научится: 
• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять деление вида a : a,       0 : a; 
• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; выполнять проверку арифметических действий 

умножение и деление; 
• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 
• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 действия (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 
 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Обучающийся научится: 
• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом 

чертеже; 
• составлять план решения задачи в 2—3 действия, объяснять его и следовать ему при записи решения задачи; 
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, 

общий расход материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, рассматриваемых в задачах; 
• дополнять задачу; 
• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя 

соотношения между ними. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Обучающийся научится: 
• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, для построения вывода; 
• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по установленному правилу недостающими элементами; 
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными величинами; 
• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать наиболее рациональный; 
Учащийся получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки (... и ...; если..., то...; каждый; все и др.), определять, верно или неверно 

приведённое высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 
4 класс 

 
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Выпускник  научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0до 1 000 000; 
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• 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; 
•    классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм  грамм; часминута, минута  секунда; километр  метр, метр  дециметр, дециметр  сантиметр, метр – 
сантиметр; сантиметр  миллиметр). 

Выпускникполучит возможность научиться: 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени) объяснять свой выбор. 
 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 
числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.) 
 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Выпускник научится: 
• устанавливать зависимости между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1¬2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 3—4 действия; 
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• находить разные способы решения задачи. 
 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Выпускник  научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•    распознавать, различать, и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Выпускник  научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной их прямоугольников; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и прямоугольные треугольники. 
 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Выпускник научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 
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• 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, представленнуюв разной форме (таблицы и диаграмму); 
• 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). 
 

Окружающий мир 
 

1 класс 
 

Предметные результаты 

Человек и природа 
Обучающийся научится: 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 
• различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласаопределителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов;  
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;  
• объяснять причины возникновения дождя и ветра;  
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; соблюдать правила поведения в природе;  
• правильно переходить улицу; 
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
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• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и электроэнергии,  раздельный сбор мусора) и природной 

среде; 
- описывать наблюдаемые объекты природы, 
-выделять их существенные признаки; 
- изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;  
-различать прошлое, настоящее и будущее; 
-перечислять цвета радуги в правильной последовательности. 
 
Человек и общество 
Обучающийся научится: 
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
-оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с позиции этических чувств и доброжелательности; 
- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 
- Москву, свой регион и   его главный город. 
 
Правила безопасной жизни 
Обучающийся научится: 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для разных случаев; 
раздельно собирать мусор в быту. 

 
2 класс 

Человек и природа 
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 Обучающийся научится: 
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут учащиеся; 
 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и ставить опыты; измерять температуру воздуха, 

воды, тела человека; определять объекты природы с помощью атласаопределителя; 
 сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; различать виды транспорта; 
 приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей различных профессий; 
 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; приводить примеры семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться на 
местности разными способами; различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте мира разные страны. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

-определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 
- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 
- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 
- различать животных разных грипп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие). 
 

Человек и общество 
Обучающийся 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; 
 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 
- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективе 
 

Правила безопасной жизни 
Обучающийся научится: 
 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице , природной среде. 
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3 класс 
Предметные результаты 

Человек и природа 
Обучающийся научится: 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 
• пользоваться атласомопределителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 
• различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к 

природным богатствам; 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые; 
- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 

графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;- моделировать экологические ситуации, в которых человек 
оказывает существенное влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

- планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, направленную на изучение окружающего мира в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 
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Человек и общество 

Учащийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и 

иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

- оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 

- оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с использованием (в случае необходимости) таблиц, 
графиков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

- осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными окружающими социальными группами; 
- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

- ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый исторический период; 
- наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на 
примерах исторических лиц, литературных героев и современников); 
- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
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Правила безопасной жизни 

Учащийся научится: 
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе 
 

Учащийся получит возможность научится: 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её. 

4 класс 

Предметные результаты 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения 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; 
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– использовать готовые модели (глобус, карту, 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 знанияо строении и 

функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 

правила рационального питания и личной гигиены; 
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных 

несчастных случаях; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 
 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и 

родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 
позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 
поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний. 

 
Выпускник 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  образовательной организации, социума, этноса, страны; 
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
 

Музыка 

1 класс 

 

Обучающийся научится: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
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 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся:  

Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и 

др.  

Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевоки  простых песен. 

 Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец,  марш. 
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 Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, музицировать. 

- 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 

- 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 мероприятий, собирать музыкальные коллекции. 

 

 

2 КЛАСС 

Обучающийся научится: 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся 

 Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

 Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

 Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

 Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

 Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

 Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

 Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец,  марш. 

 Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Обучающийся олучат возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, музицировать. 

- 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 

- 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 мероприятий, собирать музыкальные коллекции. 

 

3 КЛАСС 
 

 Обучающийся научится: 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 



177 
 

188 
 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально

хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм:  

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 
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5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора 

 Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

 Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец,  марш. 

 Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, музицировать. 
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- 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 

- 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 мероприятий, собирать музыкальные коллекции. 

 

4 класс 
  

У выпускника будут сформированы: 
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 
 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально
хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

Выпускник научится: 

 применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкальноисполнительской и творческой 

деятельности. 

 

Слушание музыки 

Выпускник: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Выпускник: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
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3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле  дуэте, трио (простейшее двухтрехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе, тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

 Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

 Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

 Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

 Музыкальные жанры. Песня, танец,  марш. 

 Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретанции музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);. 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально творческую деятельность, музицировать; 

- 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 деятельностипри 

воплощении заинтересовавших егомузыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьныхкультурно-массовыхмероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);собирать музыкальные коллекции фонотека, 

видеотека) 

 
Искусство 
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1 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
-  воспринимать художественные фотографии и репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие; 
 осознавать, что архитектура и декоративноприкладные искусства во все времена украшали жизнь человека. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях искусства, и объяснять разницу; 
 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Учащийся научится: 
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок, живопись); 
 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений природы; 
 использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и живописи; 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета. 
 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 овладевать на практике основами цветоведения; 
 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании детского портрета. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 

Учащийся научится: 
 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные спрсобы действия. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 
 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение 

2 класс 
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Восприятие искусства и виды художественной деятельности  
Учащийся научится: 
 различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративноприкладное искусство, дизайн); 
 узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека; 
 воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;  
 понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания; 
- видеть проявление художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, дизайн; 
-высказывать суждение о художественных произведениях , изображающих природу. 
 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Обучающийся научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в изображениях природы; 
 изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 
 различать хроматические и ахроматические цвета;  
 владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами; 
 выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных  географических широт; 
 использовать базовые формы композиции: геометрическая форма  предмет; 
  создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов  мира. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;  
 -передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными приемами; 
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или пространства; 
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений средствами рисунка и живописи. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство 
Учащийся научится: 
 видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать  соответствующую пейзажу линию горизонта; 
 использовать различные художественные  материалы для передачи пейзажей  разных географических широт; 
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 передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам;  
 осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 
отражать их в собственной художественнотворческой деятельности. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- передавать настроение в пейзажах; 
- создавать узоры народов мира; 
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных героев произведений; 
- совмещать работу на плоскости и в объеме. 
 

3 класс 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 
 различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, декоративно_прикладное искусство) и участвовать 
в художественнотворческой деятельности; 
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку;  
 различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер и эмоциональные состояния и свое отношение к ним  
средствами художественного языка; 
 расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 
 различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
  видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, зодчество, скульптура, декоративное искусство в 
театре, дома, на улице, в быту; 
 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Обучающийся научится: 
 изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
  использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 
 понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени,  тени и рефлекса в живописи; 
 пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
 распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
 различать контрасты в рисунке. 
 
Учащийся получит возможность научиться: 
 передавать движение предмета на плоскости; 
  изображать построение архитектурных форм; 
  смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых оттенков. 
 передавать образ человека в разных культурах; 
 выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Обучающийся научится: 
 выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для создания образа 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, скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 
ускоренные способы действия 
 представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной традиции 
  изображать узоры и орнаменты других народностей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
 эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 
 работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной технике.  
 

4 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник  научится: 
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– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 
материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое 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 получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 
сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 
эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник  научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого 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, декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
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Выпускник  получит возможность научиться: 
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;  
- передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
- моделировать новые формы, различные ситуации 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  научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 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 свое 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 свое отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программыШколы 
 
1.3.1.Общие положения 

 
 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования (далее Система оценки)разработана на основе: 
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 
 Основной образовательной программой начального общего образования Школы; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015, с изменениями; 
 СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, с изменениями; 
 Закона  № 68 – ЗРТ от 22.07.2013 г. «Об образовании»; 
– локальными нормативными актами: 
 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
 Положением о внутренней системе оценки качества образования в Школе; 
 Положением о внутреннем мониторинге качества образования Школы; 
 Положением о внутришкольном контроле в Школе; 
 Положением об обучении на дому; 
 Положением об индивидуальном учебном плане; 
 Положением о формах обучения в Школе; 
 Положением о проектной деятельности; 
 Положением о Портфолио достижений учащегося; 
 Положением о системе оценки достижений планируемых результатов учащихся 1 класса; 
 Положением об оценке качества общеобразовательной подготовки учащихся 24 классов Школы; 
 Положением о рабочих программах. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего 
образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерии, процедуры и 
состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует  образовательную деятельность на духовнонравственное развитие и воспитаниеучащихся, достижение планируемых 
результатов освоения содержания учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает  комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся; 
5) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования) и оценку эффективности деятельностиШколы. 
 Оценка результатов и условий образовательной деятельности, оценка в целом образовательной деятельности и организации учебного 

процесса, системы управления, кадрового потенциала, материальнотехнической базы для учредителя, ложится в основу отчета о 
самообследовании, который обеспечивает прозрачность функционирования Школы и её информационную открытость. 

Подход к оценке достижения планируемых результатов с позиции управления образованием для обеспечения качества образования (а 
не только контроля) включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 
критериальной основе. 

Внешняя оценка   оценка,  которая проводится внешними по отношению к Школе службами, уполномоченными вести оценочную 
деятельность.  

Внешняя оценка выполняет основные функции: 
 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах 

содержания и критериев внутренней оценки; 
 обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и сопоставимых двнных в целях управления качеством 

образования. 
 
Внутренняя оценка  процедуры, организуемые и проводимые самой Школой (силами учащихся,  педагогов, администрации, 

общественностью, родителями). Полученные данные используются для выработки оперативных решений и лежат в основе школьного 
планирования 

Перечень оценочных процедур  достижения планируемых результатов 



 

 

 
 
 
В начальной школе в соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273

аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое 
исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется через аттестацию кадров, аккредитацию Школ
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступаю
 Внутренний мониторинг качества образования
об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационно
образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в любой момент времени и обеспечить возможность 
прогнозирования ее развития. Целью внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, н
диагностикопрогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления 
качеством образования, обеспечение отдела образования,  органов Школы, осуществляющих общественный характер
информацией о состоянии и динамике качества образования в Школе. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структ
и включает в себя административный уровень, уровень школьных методических объединений, учителя.

Внутренняя 
оценка 

Текущее 
оценивание в 
классе
Наблюдения 
учителя

Внутренний 
мониторинг 
(стартовый, текущий, 
промежуточный, 
итоговый контроль)

Учет динамики 
учебных и внеучебных
достижений (портфель 
достижений)

Самообследовани
е
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В начальной школе в соответствии с  Федеральным Законом "Об образовании в РФ" № 273ФЗ от 29.12.12  государственная итоговая 
аттестация выпускников не предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 
исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется через аттестацию кадров, аккредитацию Школ
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой оценки выпускников.

Внутренний мониторинг качества образования – это система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации 
об образовательной системе и ее отдельных элементах, которая ориентирована на информационное обеспечение управления качеством 
образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в любой момент времени и обеспечить возможность 
прогнозирования ее развития. Целью внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, н

прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления 
качеством образования, обеспечение отдела образования,  органов Школы, осуществляющих общественный характер
информацией о состоянии и динамике качества образования в Школе. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структ
и включает в себя административный уровень, уровень школьных методических объединений, учителя. 

(стартовый, текущий, 

портфель 

Внешняя 
оценка

Аккредитация ОО, контроль и 
надзор

Аттестация педагогов

Всероссийские проверочные 
работы

Мониторинг (ФУ, РУ, МУ)

Международные исследования 

Независимая  (общественная) 
оценка

Участие учащихся и педагогов в 
районных, зональных, 
республиканских, всероссийских 
олимпиадах и конкурсах  

ФЗ от 29.12.12  государственная итоговая 
включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется через аттестацию кадров, аккредитацию Школы, 
т результаты итоговой оценки выпускников. 

это система сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации 
е обеспечение управления качеством 

образования, позволяет судить о состоянии системы образования в Школе в любой момент времени и обеспечить возможность 
прогнозирования ее развития. Целью внутреннего мониторинга качества образования является непрерывное, научно обоснованное, 

прогностическое отслеживание динамики качества образовательных услуг, оказываемых Школой, и эффективности управления 
качеством образования, обеспечение отдела образования,  органов Школы, осуществляющих общественный характер управления, 
информацией о состоянии и динамике качества образования в Школе. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру 
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Мониторинг качества образования 
 

Объекты мониторинга 
 

 
Требования 
к качеству 
процессов 
реализации 
ООП 

 Требования к 
качеству 
результатов 
освоения ООП 

 Требования к 
качеству 
условий 
реализации 
ООП 

 
Образовательная 
деятельность 
учащихся 

 Образовательные 
достижения 
учащихся 
(метапредметные, 
предметные, 
личностные) 

 Образовательные ресурсы 
(педколлектив, финансовое 
обеспечение, МТО, 
информационно
методическое обеспечение и 
др.) 

 
 
 

Администрация  Педагог  
 

Субъекты мониторинга 
 

Выявление… 
 

успешности  неуспешности 
 

Педагог  Творческая 
группа,рабочая 
группа 

 Администрация  Педсовет 

 
Школьноеметод 
объединение 
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Группы пользователей результатов мониторинга 

 
 

Обобщение и распространения опыта  Выявление причин 
неуспешности 

  
Коррекция причин неуспешности,принятие 

управленческого решения 
Направления и цели оценочной деятельности 

К основным направлениям и целям оценочной деятельности школы относятся: 
   Оценка результатов деятельности Школы и работников образования  

Цель: получение, обработка и предоставление информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности Школы  
и работников образования; 
 Оценка образовательных достижений учащихся. 
Цель: получение, обработка и предоставление информации об уровне сформированности планируемых результатов освоения ООП 
НОО и готовности к дальнейшему обучению. 
Оценка достижения планируемых результатов ООП носит комплексный характер (оценка предметных, метапредметных и 

личностных образовательных результатов). Школа прибегает к универсальным оценочным методикам, позволяющим в рамках одной 
оценочной процедуры охватить все группы образовательных результатов. Используется трехкомпонентная модель оценки, где любой 
образовательный результат оценивается в комплексе: на понятийном (знание терминов, определений, фактов); эмоциональном (мера 
удовлетворенности мероприятием/ями, направленными на формирование результата) и деятельностном уровне (мера включенности в 
мероприятие/я, объем практического опыта по достижению результата). 

Компонент оценки понятийного уровня состоит из оценки усвоения учащимся понятий и терминов, актуальных применительно к 
цели и содержанию оценочной процедуры. Применяются традиционные методики оценки: опрос и различные тестовые задания.  

Компонент оценки на эмоциональном уровне образовательного результата состоит из оценки удовлетворенности учащегося 
мероприятием/ями, направленными на формирование этого результата. Применяются традиционные методики оценки: опрос и др. 
Компонент оценки на деятельностном уровне состоит из оценки личного вклада учащегося в достижение образовательного результата 
(обретенного им опыта деятельности). Применяется методика портфеля достижений. Количество единиц портфеля достижений подвергается 
дальнейшему учету. 

Трехкомпонентная модель оценки используется для проведения мониторинга динамики индивидуального развития учащихся (в ней 
наглядно соотношение знаниевых, ценностных и деятельностных составляющих индивидуального образовательного достижения) и 
составления необходимых аналитических справок по итогам оценки. 
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Описание объекта и содержание оценки 
   Личностные результаты. 

Объект: сформированность личностных универсальных учебных действий    
(самоопределение, смыслообразование, нравственноэтическая ориентация). 
Предмет: эффективность деятельности Школы. 
Содержание:  сформированность: 
– основ российской гражданской идентичности;  
– целостного, социально ориентированного взгляда на мир;  
– уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
– социальной роли учащихся, мотивов учебной деятельности и 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; 
– эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
– установки на безопасный, здоровый образ жизни,  мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 
 
 Метапредметные результаты. 

Объект: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 
 Познавательные УУД: общеучебные, знаковосимволические, информационные, логические. 
 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  
коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения учиться. 
Уровень сформированности метапредметных результатов качественно оценивается и измеряется в результате: 
 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий; 
 выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 
 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 
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Предмет: 
а) уровень сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 
б) уровень присвоения универсального учебного действия.  
Наиболее важным с точки зрения оценки сформированности метапредметных результатов является второй уровень, т.к. действие 

занимает в структуре учебной деятельности учащихся место операции, выступая ее средством, а не целью активности. 
 
Содержание: 
Регулятивные  УУД: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– решать проблемы творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– осуществлять  начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
– Познавательные УУД: 
– использовать знаковосимволические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 
– использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать  (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление 
и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– осуществлять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– Коммуникативные УУД: 
– активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
– слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– овладевать: 
– начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
– базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  
 

Оценочный лист __________________________ 

по метапредметным результатам обучающегося 1 класса 

 

 Универсальные учебные действия Самооцен
ка (с 
родит.) 

Оценка 
учителя 

 Регулятивные УУД   

1 Организовывать свое рабочее место под руководством учителя   

2 Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 

  

3 Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 

  

4 Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 
линейку,треугольник и т.д 

  

5 Проявлять инициативу и самостоятельность в обучении   

 Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 
будут 
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сформированы на основе изучения данного раздела 

2 Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 
информацию в учебнике 

  

3 Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие   

4 Группировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков 

  

5 Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему 

  

 Коммуникативные УУД   

1 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях   

2 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу   

3 Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, благодарить 

  

4 Слушать и понимать речь других   

5 Работать в паре, группах   

 

В - высокий уровень  

С – средний уровень  

НС – ниже среднего  

Н – низкий уровень 
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Оценочный лист_________________________________ 

по метапредметным результатам обучающегося 2 класса 

 

 

Универсальные учебные действия 

Самооцека Оценка 

учителя 

Регулятивные УУД   

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место.   

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной 
деятельности. 

  

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя.   

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности,жизненных ситуациях под руководством учителя. 

  

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 
алгоритмам,описывающем стандартные учебные действия. 

  

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ.   

7. Корректировать выполнение задания.   

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, в чем сложность выполнения. 

  

 Познавательные УУД   

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 
текста, рубрики, словарь, содержание). 

  

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, 
таблицах, помещенных в учебниках. 

  

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках. 

  

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или   
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прослушанное, составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с 
содержанием. 

  

6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям;находить закономерности, самостоятельно 
продолжать их по установленному правилу. 

  

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.   

8 

Выполнять задания по аналогии   

Коммуникативные УУД   

1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устногообщения. 

  

2 Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и 
научно- популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по содержанию, по заголовку. 

  

3 Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 
своих учебныхи жизненных речевых ситуаций. 

  

 Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать 
на реплики, задавать вопросы. 

  

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре. 

  

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решениипроблемы (задачи). 

  

В - высокий уровень; С – средний уровень; НС – ниже среднего; Н – низкий уровень 
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Оценочный лист___________________________ 

по метапредметным результатам обучающегося 3 класса 

 

 

Универсальные учебные действия 

Самооцен
ка 

Оценка 
учителя 

Регулятивные УУД   

1. Самостоятельно формулирует задание.   

2. Выбирает для выполнения определенной задачи различные 
средства. 

  

3. Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.   

4. Оценивает результаты собственной деятельности.   

5. Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает ее в 
работе над ошибками. 

  

6. Ставит цель собственной познавательной деятельности и 
удерживает ее. 

  

7. Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 

  

8. Регулирует своѐ поведение в соответствии с моральными 
нормами и этическими требованиями. 

  

9. Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

  

Познавательные УУД   

1. Ориентируется в учебниках.   

2. Самостоятельно предполагает, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения незнакомого материала. 

  

3. Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из 
различных источников. 
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4. Составляет сложный план текста.   

5. Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 
рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные 
объекты, явления. 

  

6. Самостоятельно делает выводы, перерабатывает 
информацию, представляет информацию в виде схем, моделей, 
таблиц, сообщений. 

  

7. Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, 
развѐрнутом виде, в виде презентаций. 

  

Коммуникативные УУД   

1. Владеет диалоговой формой речи.   

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 
понимает прочитанное. 

  

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом 
своих учебных и жизненных ситуаций. 

  

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 
позицию. 

  

5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные 
мнения и стремится к координации различных позиций в паре. 

  

6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель. 

  

7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

  

8. Адекватно использует речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

  

В - высокий уровень;С – средний уровень; НС – ниже среднего; Н – низкий уровень 
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Оценочный лист ________________по метапредметным результатам обучающегося 4 класса 

 

Универсальные учебные действия 

Самооцен
ка 

Оценка 
учителя 

Регулятивные УУД   

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы и приѐмы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения. 

  

2. Выбирать для выполнения определѐнной задачи различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

  

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.   

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по 
каким критериям проводилась оценка. 

  

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 
учитывать еѐ в работе над ошибками. 

  

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

  

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках 
проектной деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

  

8. Регулировать своѐ поведение в соответствии с познанными 
моральными нормами и этическими требованиями. 

  

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуация- ми: маршрут движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

  

Познавательные УУД   

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выборзаданий, основываясь на своѐ 
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целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения незнакомого материала 

  

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
сеть Интернет). 

  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты; устанавливать закономерности и использовать их при 
выполнении заданий,устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые приѐмы. 

  

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 
преобразовывать еѐ, представлять информацию на основе схем, 
моделей, таблиц, гистограмм, сообщений. 

  

6. Составлять сложный план текста.   

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом 
виде, в виде презентаций. 

  

 Коммуникативные УУД   

1. Владеет диалоговой формой речи.   

2. Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает 
прочитанное. 

  

3. Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 
учебных и жизненных ситуаций. 

  

4. Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.   

5. Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и 
стремится к координации различных позиций в паре. 
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6. Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, 
учитывая общий план действий и конечную цель. 

  

7. Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.   

8. Адекватно использует речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

  

В - высокий уровень С – средний уровень НС – ниже среднего Н – низкий уровень 

Предметные результаты 

– Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 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 
(далее — Систему предметных знаний).  

– 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 учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний; 
– предметные действия на основе познавательных УУД: 
 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 
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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 
проявляетсяв способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач. 
            Поэтому объектомоценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся 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 учащимися, с 
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
 
Во 24 классах МБОУ “Амикеевская ООШ ”принята балльная система оценивания. Учебные достижения учеников 1 классов МБОУ оцениваются 
“Амикеевская ООШ” 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 оценивания на уровне начального общего образования 
1 класс 

Текущий контроль письменных работ обучающихся 1 классов в условиях безотметочного обучения состоит из следующих этапов: 
Учебный 
период 

Задачи учебного 
периода 

Деятельность обучаю 
щихся и учителя 

 Приемы оценивания 
 
 

1 ч. 
1 класса 

Установка на 
самооценку 

Обучающийся  оценивает свою  письменную 
работу сам,  а  затем  сравнивает свою оценку с 
учительской. Различия двух оценок 
обсуждаются. 

«Светофор»  
«Волшебные линеечки» 

  
  
 

2 ч.  Дифференци Обучающиеся с помощью «Волшебные линеечки» 
1класса рованная двухтрех «волшебных   
  самооценка линеечек» оценивают   
   разные  действия,   
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   необходимые   для   
   выполнения  задания   
      
3ч. 4ч. Интегрированна Выполнив письменную Баллы   за выполнение 

задания в соответствии с 
критериями, выделенными 
для оценивания отдельных 
учебных действий, отдельных заданий. 

1 класса я оценка работу,  обучающиеся 
   оценивают ее.   
   После самооценки и оценки 
   Учителем всей работы 
   определяется соотношение 
   баллов, набранных за 
   правильно выполненные 
   задания.     
1 ч. Переход к Определяется соответ Пятибалльная шкала 

отметок: «5»  отлично, 
«4»  хорошо, «3»  
удовлетворительно, «2» 
 неудовлетворительно, 
«1»  недостаточно/работа не 
представлена к проверке 

2 класса пятибалльной ствие с пятибалльной 
  шкале отметок шкалой.     
        
        
        
        
        

 
1 класс 

Оценивание образовательных достижений при освоении всех учебных предметов Учебного плана в 1 классе происходит в соответствии с 
Положением о системе оценивания образовательных достижений обучающихся в условиях безотметочного обучения. 

Критерии оценивания определяются учителем совместно с обучающимися, при этом критерии определяются однозначно и предельно четко. 
Система контроля в 1 классе предполагает разделение мероприятий по субъектам контрольнооценочной деятельности на: внешний контроль, 
осуществляемый педагогами и/или одноклассниками (взаимоконтроль, взаимооценка) и внутренний (рефлексивный) контроль, осуществляемый 
обучающимися и обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности, определение обучающимся границ 
своего знания/незнания, своих потенциальных возможностей (самоконтроль, самооценка). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса включает оценивание устных 
и письменных работ обучающихся. При оценивании устных работ применяются следующие приемы: 

№ Форма контроля Прием оценивания 
1. устный ответ на уроке 

 
  поощрительные высказывания 
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2. чтение наизусть поощрительные высказывания 
оценивание по критериям, включающим точное 
знание текста, выразительность, эмоциональность, 
соответствие орфоэпическим нормам. 

3 
 

пересказ поощрительные высказывания 
оценивание по критериям, включающим: 
1)самостоятельность пересказа 
2)последовательность передачи событий текста 
3)полнота передачи информации (не упуская главное) 
4)правильная речь (отсутствие речевых ошибок) 

4. проверка техники 
чтения 

Комплексная система оценки, включающая 
следующие показатели: 
способ чтения 
темп чтения 
правильность чтения 
выразительность чтения 
осознанность чтения 
Сформированность каждого показателя оценивается в 
баллах, определяется уровень овладения техникой 
чтения. 

Проверка техники чтения: 
Уровни овладения техникой чтения: 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 
«Просто чудо!» Более 20 слов Более 40 слов 
«Это здорово!» 1620 слов 3140 слов 
«Замечательно» 1015 слов 2530 слов 
«Эх, маловато» Менее 10 слов Менее 25 слов 
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Для текущего контроля письменных работ используются следующие формы контроля: диктант (в том числе словарный диктант, 
математический диктант и т.п.); списывание; письмо по памяти; комбинированная контрольная работа; контрольная работа; тестирование (в том 
числе тест, тестовая работа, тестирование уровня физической подготовленности); проверочная работа; самостоятельная работа; практическая 
работа; комплексная работа; выполнение нормативов по физической культуре; выполнение физических упражнений. 

Текущий контроль письменных работ обучающихся 1 классов в условиях безотметочного обучения состоит из следующих этапов: 
Учебный 
период 

Задачи учебного 
периода 

Деятельность обучаю 
щихся и учителя 

 Приемы оценивания 
 
 

1 ч. 
1 класса 

Установка на 
самооценку 

Обучающийся  оценивает свою  письменную 
работу сам,  а  затем  сравнивает свою оценку с 
учительской. Различия двух оценок 
обсуждаются. 

«Светофор»  
«Волшебные линеечки» 

  
  
 

2 ч.  Дифференци Обучающиеся с помощью «Волшебные линеечки» 
1класса рованная двухтрех «волшебных   
  самооценка линеечек» оценивают   
   разные  действия,   
   необходимые   для   
   выполнения  задания   
   (например, при оценивании   
   диктанта   это:   «пропуск   
   букв»,  «написание   
   заглавной  буквы»,  «запись   
   слов с мягким знаком»)    
      
3ч. 4ч. Интегрированна Выполнив письменную Баллы   за выполнение 

задания в соответствии с 
критериями, выделенными 
для оценивания отдельных 
учебных действий, отдельных заданий. 

1 класса я оценка работу,  обучающиеся 
   оценивают ее.   
   После самооценки и оценки 
   Учителем всей работы 
   определяется соотношение 
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   баллов, набранных за 
   правильно выполненные 
   задания.     
1 ч. Переход к Определяется соответ Пятибалльная шкала 

отметок: «5»  отлично, 
«4»  хорошо, «3»  
удовлетворительно, «2» 
 неудовлетворительно, 
«1»  недостаточно/работа не 
представлена к проверке 

2 класса пятибалльной ствие с пятибалльной 
  шкале отметок шкалой.     
        
        
        
        
        
 

Русский язык. Родной язык. 
Оценка письменных работ 
Диктант. 
Объем диктанта: 
1й класс – 1517 слов. 
2й класс – 12 четверть – 2535 слов.34 четверть – 3552 слова. 
3й класс – 12 четверть – 4553 слова. 34 четверть – 5373 слова. 
4й класс – 12 четверть – 5877 слов. 34 четверть – 7693 слова. 
 
 
Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущено 12 ошибки. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущено 35 ошибок. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
 
Учет ошибок в диктанте: 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например, ученик написал букву "т" вместо "д" в 
слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" в слове "повозка"). 
 
Ошибкой считается: 
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1.   Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 
2.   Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 
написаниями). 
3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не считается 
за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы. 
 
Примечание: 
2 исправления считаются за 1 ошибку. 
Примечание. 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения.  
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей 
мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 
 
Грамматическое задание 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  
Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 
Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Контрольное списывание 
Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 12 исправления. 
Отметка "3" – за работу, в которой допущены 23 ошибки и 12 исправления. 
Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 
 
Словарный диктант 
Объем: 
2й класс – 810 слов. 
3й класс – 1012 слов. 
4й класс – 1215 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 
Отметка "2" – 35 ошибок. 

 
Сочинение и изложение 
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. 
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Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 
литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
 
 
 
 
Изложение 

«5»  правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 12 исправления. 
«4»  незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (12) фактические и речевые неточности, 12 

орфографические ошибки, 12 исправления. 
«3»  имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 23 предложения, беден словарь, 36 орфографические ошибки и 12 исправления. 
«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, 78 
орфографических ошибок, 35 исправлений. 
 
Сочинение 

«5»  логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 12 исправления. 
«4»  незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (12) фактические и речевые неточности, 12 

орфографические ошибки, 12 исправления. 
«3»  имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2

3 предложения, беден словарь, 36 орфографические ошибки и 12 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, 78 
орфографических ошибок, 35 исправлений. 
 
Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
контрольные изложения с сочинения. 

 
Математика 

Оценкаписьменных работ 
Работа, состоящая из примеров: 
Отметка "5" – без ошибок. 
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Отметка "4" – 1 грубая и 12 негрубые ошибки. 
Отметка "3" – 23 грубые и 12 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
Работа, состоящая из задач 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" –12 негрубые ошибки. 
Отметка "3" –1 грубая и 34 и более негрубых ошибки. 
Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 
Комбинированная работа: 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 грубая и 12 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
Отметка "3" – 23 грубые и 34 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 
Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
Контрольный устный счет (Математический диктант): 
Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 12 ошибки. 
Отметка "3" – 34 ошибки. 
Отметка "2" – 5 и более ошибок. 
Грубые ошибки: 
1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). 
4. Не решена до конца задача или пример. 
5. Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1.  Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
3. Неверно сформулированный ответ задачи. 
4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
5. Не доведение до конца преобразований. 
 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

Тест: 
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отметка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
отметка"4" ставится за 80% правильно выполненных заданий  
отметка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий  
отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке.  

ТЕСТ  
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания  в 
нестандартных учебных ситуациях. 
Оценки:  
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  
 
Литературный диктант 
Количество  слов  
 во  2  классе 510,  
 в 3 классе — 1012,  
 в 4 классе — 1215 слов.  
Оценка «5» — если в работе нет ошибок; 
Оценка «4» — если в работе одна ошибка; 
Оценка «3» — если в работе две ошибки; 
Оценка «2» — если в работе три  и более ошибок. 
Навыки  чтения (темп, способ, правильность, понимание) 
Нормы темпа чтения 1-4 класс 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  не менее 10 — 15 (20 — 25) слов в минуту 

 на 2 >    менее 15 (25) слов в минуту 
на 3 >    1519  (2534) слов 
на 4 >   2024  (3540) слова 
на 5 >   от 25  (41) слов 

2 кл.  на 2 >   менее 25 (40) слов в минуту  на 2 >    менее 40 (50) слов в минуту 
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на 3 >   2529  (4048) слов 
на 4 >   3034  (4954) слова 
на 5 >   от 35  (55) слов 

на 3 >   4044  (5058) слова 
на 4 >   4549 (5964) слов 
на 5 >   от 50  (65) слов 

3 кл. 

 на 2 >   менее 40 (55) слов в минуту 
на 3 >   4049  (5564) слов 
на 4 >   5059  (6569) слов 
на 5 >   от 60  (70) слов 

 на 2 >   менее 65 (70) слов в минуту 
на 3 >   6569  (7079) слов 
на 4 >   7074  (8084) слова 
на 5 >   от 75  (85) слов 

4 кл. 

 на 2 >   менее 65 (85) слов в минуту 
на 3 >   6574  (8599) слова 
на 4 >   7584  (100114) слова 
на 5 >   от 85  (115) слов 

 на 2 >   менее 70 (100) слов в минуту 
на 3 >   7088  (100115) слов 
на 4 >   8994  (116124) слова 
на 5 >   от 95  (125) слов 

 
способ, правильность, понимание чтения 1-4 класс 

Класс на конец I полугодия на конец II полугодия 

1 кл.  
Чтение осознанное, правильное, простые слова читаются словом. 
Слова со сложной слоговой структурой допустимо прочитывать 
 по слогам. 

2 кл. 
Чтение осознанное, правильное, целыми словами. Соблюдение 
логических ударений. Слова сложной слоговой структуры 
допустимо прочитывать по слогам. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С соблюдение 
логических ударений, пауз и интонаций. Слоговое чтение 
нежелательно. 

3 кл. 
Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С соблюдением 
пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С соблюдением 
пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 
понимание смысла читаемого. 

4 кл. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С соблюдением 
пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 
 понимание смысла читаемого, и свое отношение к содержанию 
прочитанного. 

Чтение осознанное, правильное, целыми словами. С соблюдением 
пауз и интонаций, посредством которых ученик выражает 
 понимание смысла читаемого, и свое отношение к содержанию 
прочитанного. 

  
Выразительность чтения 
Отметка «4» — ученик читает четко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает собственного отношения к 
читаемому; интонационный рисунок нарушен. 
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Отметка «3» — ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют содержанию 
произведения. 
Отметка  «2»— ученик читает тихо, не  выделяет смысловые паузы и логические ударения,  темп и тон чтения не соответствуют содержанию 
произведения. 
 
Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с текстом художественного произведения 
  Работы  с  заданиями  приблизительно  одинаковой  сложности  можно  оценить  по  сумме  верных  ответов. 
«5»  если  все  задания  выполнены  верно; 
«4»  если  выполнено  не  менее  ¾  всех  заданий; 
«3»  если  выполнено  не  менее  ½  всех  заданий; 
«2»  если  выполнено    менее  1/2  всех  заданий; 
 
Устные ответы 
  Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по литературному чтению. Развернутый ответ ученика 
должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 
определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1.полнота и правильность ответа; 
2.степень осознанности, понимания изученного; 
3.языковое оформление ответа. 
отметка критерии 
«5» 1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 
2.обнаруживает понимание материала, может обосновать 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. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но 
допускает 12 ошибки, которые сам же исправляет, и 12 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

«2» ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 2 
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 
  Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 
время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 
условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике. 
 
Чтение наизусть 
Оценка "5"     твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
Оценка   "4"   знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 
неточности. 
Оценка "3"  читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Оценка "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 
Оценка "5"  выполнены правильно все требования 
Оценка "4"  не соблюдены 12 требования 
Оценка "3" допущены ошибки по трем требованиям 
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Оценка "2"  допущены ошибки более, чем по трем требованиям 
 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1.    Своевременно начинать читать свои слова 
2.    Подбирать правильную интонацию 
3.    Читать безошибочно 
4.    Читать выразительно 
Оценка "5"  выполнены все требования 
Оценка "4"  допущены ошибки по одному какомуто требованию 
Оценка "3"  допущены ошибки по двум требованиям 
Оценка "2" допущены ошибки по трем требованиям 
Оценка «1»  допущены  ошибки  по  всем  требованиям 
 
Пересказ 
Оценка "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. 
Оценка "4" допускает 12 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка  "3"  пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 
допускает речевые ошибки.  
Оценка "2"  не может передать содержание прочитанного.  

 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
Эффективным  элементом  контроля  в  системе  безотметочного  обучения  является 
самостоятельная оценка и актуализация знаний перед началом изучения нового материала. 
В этом случае детям предлагается самим сформулировать необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, 
самим выбрать или даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа является одним из 
наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности предметных и познавательных умений у учащихся и позволяет 
педагогу выстроить свою деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 
В преподавании модуля «Основы светской этики» оценка усвоения знаний иумений в учебном предмете осуществляется в процессе 
выполнения текущих домашнихзаданий и самостоятельных работ, на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, закрепления и обобщения 
изученного материала на уроке, проведения этапа контроля на основе творческих работ и проектов на завершающем этапе. 
Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе: 
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 текущего и систематического собеседования по основным разделам программы; 
 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 
 защиты собственных исследовательских и творческих проектных работ; 
 выставки работ учащихся. 

Оценка деятельности учащихся в конце каждого раздела осуществляется по рядукритериев: 
 понимание изучаемого материала; 
 степень самостоятельности в подборе необходимого материала; 
 самостоятельность суждений; 
 умение поддержать и выстроить диалог. 

 
Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой– «освоил»или«не 
освоил». 

«освоил»  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование 
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности. 
«не освоил»  данные результаты отсутствуют. 
 
Формы фиксации достижений ученика: 
1.«Листы самооценки» (оценочные листы) – для отражения личных оценочных суждений за каждое умение по предмету до и после выполнения 
определённого вида работы. 
2. Анкета для изучения мнения родителей. 
3.Анкета для изучения мнения учителя (карта наблюдений за учеником). 
4.Анкеты для учащихся. 
 
Оценивание учебной деятельности по комплексному учебному курсу 
«Основы религиозных культур и светской этики»  
Таблица самооценки. 
Рекомендации по использованию: 

1. каждый ученик заполняет индивидуальную таблицу; 
2. использовать таблицу на каждом уроке, заполняя раздел «Моя работа на уроке» 
1. На уроке я работал активно / пассивно 
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2. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 
3. Урок для меня показался коротким / длинным 
4. За урок я не устал / устал 
5. Мое настроение стало лучше / стало хуже 
6. Материал урока мне был понятен / не понятен 
  полезен / бесполезен 
  интересен / скучен 
  легким / трудным 
 
Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ позволит учителю выстроить траекториюиндивидуального развития учащегося, оценивать 
достижения обучающихся и может служить показателем успешности и охарактеризовать учащихся по нескольким параметрам. Рекомендации по 
использованию: 

1. использовать одну таблицу на протяжении всего курса, 
2. заполнять таблицу при подведении итогов в конце каждой четверти использовать символику («+», ««, «/») для отслеживания развития учащихся. 

Таблица успешности изучения курса ОРКСЭ 
Ф.И. Работа на уроке   Самостоятельная работа Творческая 
учащихся        деятельность 
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Музыка. 
Устный ответ: 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 
1. Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

2. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
отметка критерии 
«5» если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4» если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 
позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; умение 
пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3» частично присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 
жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить; недостаточное умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«2» нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться ключевыми и 
частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их 
проявить. 

Творческие работы  
могут быть представлены в виде проектов,презентаций:оценивание осуществляется в виде анализа каждой творческой работы по составленным 
критериям.Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация, составленная в программе Power Point. 
 
Исполнительское мастерство: 
отметка критерии 
«5»  при исполнении вокального или хорового произведения (эмоционально, в ритме, точное интонирование, четкая дикция); 

 при инструментальном исполнении (в заданном темпе, ритме). 
«4»  при неточном интонировании, неправильном ритме. отметка «3» ставится при неправильно вокальном формировании 

гласных и согласных, интонировании, исполнении вне ритма и вне «ансамбля», плохом знании текста песен. 
«3» Слаб выражено стремление: 

 выучить текст песни;  
правильно воспроизводить мелодию; 
  слушать других исполнителей. 

«2»  нет стремления:  
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 выучить текст песни;  
стараться правильно воспроизводить мелодию; 
  слушать других исполнителей. 

 
Изобразительное искусство 

Рисунок: 
отметка критерии 
«5» если учащийся умеет грамотно организовать пространство листа, выделяет центр своей композиции, умеет работать 

соответствующими материалами, работа  яркая, образная, эмоциональная, выразительная, носит творческий характер, 
выполнение работы самостоятельное, может рассказать о своей работе, дать оценку своего труда или своего одноклассника. 

«4» если учащийся имеет незначительные недочеты при организации пространства листа, но выделяет центр композиции, 
допускает небольшое отклонение от формы при построении предметов, умеет работать соответствующими материалами, 
работа образная, яркая,t выполнение работы самостоятельное, может дать оценку своего труда. 

«3» если учащийся в работе не может показать главное, допускает ошибки в организации пространства листа, работа небрежная, 
цветовое или тональное решение невыразительное, работа выполнялась с помощью учителя. 

«2» если учащийся не справляется с работой, к которой предъявляются требования стандарта. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация, составленная в программе Power Point.  

Критерии Параметры Оценка 
оценивания   
   

Дизайн презентации  общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 
требованиям  эстетики,  и  не  противоречит   содержанию 
презентации; 

 

 
 
 

   диаграмма  и  рисунки  –  изображения  в  презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию; 

 
  
  

  текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами; 
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   списки  и  таблицы  –  списки  и  таблицы  в  презентации 
выстроены и размещены корректно; 

 
  
  

  ссылки – все ссылки работают.  
   

 Средняя оценка по дизайну  
   

Содержание  раскрыты все аспекты темы;  
   

  материал изложен в доступной форме;  
   

  систематизированный набор оригинальных рисунков;  
   

  слайды расположены в логической последовательности;  
   

  заключительный слайд с выводами;  
   

   библиография  с  перечислением  всех  использованных  
 ресурсов.  
   

 Средняя оценка по содержанию  
   

Защита  речь учащегося чёткая и логичная;  
   

  ученик владеет материалом своей темы.  
   

 Средняя оценка по защите  
   

 Итоговая оценка  
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Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:  
Достигнуто в высокой степени 3 балла  
Достигнуто частично 2 балла  
Достигнуто в малой степени 1 баллов  
Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов  
Вывод:  
1. от 42 до 35 баллов – отметка «5»  
2. от 34 до 26 балла – отметка «4»  
3. меньше 25 баллов – отметка «3»  
Работы, набравшие менее 20 балла не оцениваются. 

 
 

Окружающий мир 
Экскурсии, устные ответы: 
Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и экскурсий. 

отметка критерии 
«5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 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. 

«4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик 
допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные 
недочеты при выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 
 

«3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет 
использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 
связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя. 

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 
Тест: 
 отметка "5" ставится за 85100% правильно выполненных заданий; 
 отметка "4" ставится за 6584% правильно выполненных заданий; 
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 отметка "3" ставится за 5064% правильно выполненных заданий; 
 отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
 
Практические работы, графические диктанты: 
отметка критерии 
«5» работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий: 

проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 
соблюдает правила техники безопасности; 
 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 
выполняет анализ ошибок; 

«4» работа выполнена правильно с учетом 12 мелких погрешностей или 23 недочетов, исправленных самостоятельно по 
требованию учителя. 

«3» работа выполнена правильно не менее чем наполовину, допущены 12 погрешности или одна грубая ошибка. 
«2» допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
 
Оценка самостоятельных проверочных работ 
Отметка «5» ставится,если ученик: 
 выполнил работу без ошибок и недочетов; 
 допустил не более одного недочета. 
Отметка  «4» ставится,если ученик: 
 выполнил работу полностью,но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится,если ученик:  
правильно выполнил не менее половины работы илидопустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двухтрех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырехпяти недочетов. 
Отметка «2» ставится,если ученик: 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; или если правильно выполнил 
менее половины работы. 
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Иностранный язык(английский) 
Критерии оценивания говорения 
Монологическая форма 
отметка критерии 
«5» Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки 
практически отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи произносятся правильно, 
соблюдается правильный интонационный рисунок. Объем высказывания  не менее 5 фраз 

«4» Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Используемые лексические единицы и грамматические структуры соответствуют 
поставленной коммуникативной задаче. Учащийся допускает отдельные лексические и грамматические ошибки, которые не 
препятствуют пониманию его речи. Речь учащегося понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. Объем 
высказывания – не менее 5 фраз 

«3» Учащийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сформулированной в задании. Но:  высказывние не всегда логично, имеются повторы,  допускаются лексические и 
грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном 
соблюдает интонационный рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз 

«2» Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует поставленной в задании коммуникативной 
задаче. Допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 
воспринимается на слух изза большого количества фонематических ошибок. 

 
Диалогическая форма 
отметка критерии 
«5» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учащийся демонстрирует навыки и 

умения речевого взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый языковой 
материал соответствует поставленной КЗ. Лексические и грамматические ошибки практически отсутствуют. 
Речь учащегося понятна: он не допускает фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи произносит правильно, 
соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания – не менее 34 реплик с каждой стороны. 

«4» Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной задачей. Учся в целом демонстрирует 
навыки и умения языкового взаимодействия с партнером: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый 
словарный запас и грамматические структуры соответствуют поставленной КЗ. Могут допускаться некоторые лексические 
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ошибки, не препятствующие пониманию. Речь понятна: нет фонематических ошибок, практически все звуки в потоке речи 
произносит правильно, в основном соблюдает правильный интонационный рисунок. Объем высказывания менее заданного: 3 4 
реплик с каждой стороны. 

«3» Учся логично строит диалог в соответствии с КЗ. Однако не стремится поддержать беседу. Используемые ЛЕ и ГС соответствуют 
поставленной КЗ. Фонематические, лексические и грамматические ошибки не затрудняют общение. Но:  встречаются нарушения 
в использовании лексики,  допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Общеизвестные и простые слова 
произносятся неправильно. Объем высказывания менее заданного: 3 4 реплик с каждой стороны. 

«2» КЗ не выполнена. Учся не умеет строить диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 
ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 
понимание. Речь плохо воспринимается на слух изза большого количества фонематических ошибок. Критерии оценивания чтения 
учащихся 

 
Критерии оценивания чтения 
отметка критерии 
«5» Хорошо владеет правилами чтения, практически не допускает ошибок. Темп чтения беглый, естественный (близкий к 

естественному). Ошибки делает незначительные и легко исправляет их сам. Демонстрирует освоенность всех изученных правил 
чтения. Учащийся полностью понял содержание текста и выполнил все задания к текстам. 

«4» Достаточно хорошо владеет техникой чтения, допускает 24 ошибки в пределах изученного материала, не препятствующих 
общему пониманию прочитанного, и сам может их исправить. Чтение в ровном темпе, с небольшими паузами. Учащийся понял 
содержание текста за исключением деталей и выполнив 2/3 заданий к тексту. 

«3» Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. Допускает большое количество ошибок, иногда 
препятствующих пониманию прочитанного. Учащийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 задания к тексту 

«2» Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла прочитанного. Темп чтения низкий. Не владеет 
правилами чтения, допускает большое количество грубых ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения очень 
низкий. 

 
Критерии оценивания аудирования учащихся 
отметка критерии 
«5» Учащиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все задания по тексту. Полное понимание (90100%) 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы 
к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество грамматических ошибок – 1. 

«4» Учащиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. Понято более 70% содержания Максимально 
допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 
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прослушанному тексту  2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2. 
«3» Учащиеся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением деталей содержания и выполнили 1/3 задания. 

Понято более 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление 
информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 4. 

«2» Учащиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. Понято менее 50% содержания. 
Максимально допустимое количество смысловых ошибок при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. 
Максимальное количество грамматических ошибок – 5. 

 
Критерии оценивания письменной  и тестовой работы учащихся 
отметка критерии 
«5» 85100% 
«4» 6584 %  
«3» 4564% 
«2» 044% 

 
 

Технология  
Устный ответ 
отметка критерии 
«5»  полностью усвоил учебный материал; 

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

«4»  в основном усвоил учебный материал; 
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
 подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»  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»  почти не усвоил учебный материал; 
 не может изложить его своими словами; 
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 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 
 
Практическая работа: 
отметка критерии 
«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. 

«4»  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 1015 %; 
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 1520 %; 
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«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 2030 %; 
 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 
 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 
 

Физическая культура 
Знания 
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При оценивании знаний учитываются показатели: глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями. 

Для проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

Оценка      5  Оценка    4  Оценка 3 Оценка   2 

 За ответ, в котором учащийся 
демонстрирует глубокое понимание 
сущности материала; логично его 
излагает, используя в деятельности 

За тот же ответ, если в нем 
содержится небольшие неточности 
и незначительные ошибки 

За ответ, в котором отсутствует 
логическая последовательность, 
имеются пробелы в знании 
материала, нет должной 
аргументации и умения 
использовать знания на практике 

За непонимание и незнание 
материала программы 

Тест: 
 отметка "5" ставится за 85100% правильно выполненных заданий; 
 отметка "4" ставится за 6584% правильно выполненных заданий; 
 отметка "3" ставится за 5064% правильно выполненных заданий; 
 отметка "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
 
Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания используются методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и комбинированный подход. 

Оценка    5 Оценка    4  Оценка   3  Оценка   2 

Движение или его 
элементы выполнены 
правильно, с 
соблюдением 
требований, без 
ошибок, легко, 
свободно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, 
его назначение, может 
разобраться в 
движении, объяснить, 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок. 

Двигательное 
действие в основном 
выполнено правильно, 
но допущена одна 
грубая или несколько 
мелких ошибок, 
приведших к 
скованности движений 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнять движение в 
нестандартных и 
сложных в сравнении 
с уроком условиях. 

Движение или отдельные элементы выполнены неправильно, 
допущено более двух значительных или одно грубая ошибка. 
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как оно выполняется и 
продемонстрировать в 
нестандартных 
условиях; может 
определять и 
исправлять ошибки, 
допущенные другим 
учеником. 

 
Владение способами и умение осуществлять физкультурно – оздоровительную деятельность 
 Оценка 5  Оценка 4 Оценка   3  Оценка 2 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно 
организовывать место 
занятий; 

 подбирать средства и 
инвентарь и 
применять их в 
конкретных условиях; 

 контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги 

 Учащийся: 

 организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь 
с незначительной 
помощью; 

допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 

 контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Более половины видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя или 
не не выполняется 
один из пунктов 

Учащийся не может выполнить ни один из пунктов 

  
Уровень физической подготовленности учащихся 

  Оценка 5 Оценка 4 Оценка   3  Оценка   2 

Исходный показатель 
соответствует 

Исходный показатель 
соответствует 

Исходный показатель 
соответствует низкому 

Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа 
роста показателей физической подготовленности 



230 
 

188 
 

высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом 
подготовки и 
программой 
физического 
воспитания, которая 
отвечает требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного 
минимума содержания 
обучения по 
физической культуре, 
и высокому приросту 
ученика в показателях 
физической 
подготовленности за 
определенный период 

среднему уровню 
подготовленности и 
достаточности темпу 
прироста 

уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения 
конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным 
разделам программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно оздоровительную деятельность. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Одним из видов творческой работы может быть мультимедийная презентация, составленная в программе Power Point.  

Критерии Параметры Оценка 
оценивания   
   

Дизайн презентации  общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает  
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 требованиям  эстетики,  и  не  противоречит   содержанию 
презентации;  

 

   диаграмма  и  рисунки  –  изображения  в  презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию; 

 
  
  

  текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами; 

 
  
  

   списки  и  таблицы  –  списки  и  таблицы  в  презентации 
выстроены и размещены корректно; 

 
  
  

  ссылки – все ссылки работают.  
   

 Средняя оценка по дизайну  
   

Содержание  раскрыты все аспекты темы;  
   

  материал изложен в доступной форме;  
   

  систематизированный набор оригинальных рисунков;  
   

  слайды расположены в логической последовательности;  
   

  заключительный слайд с выводами;  
   

   библиография  с  перечислением  всех  использованных  
 ресурсов.  
   

 Средняя оценка по содержанию  
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Защита  речь учащегося чёткая и логичная;  
   

  ученик владеет материалом своей темы.  
   

 Средняя оценка по защите  
   

 Итоговая оценка  
   

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:  
Достигнуто в высокой степени 3 балла  
Достигнуто частично 2 балла  
Достигнуто в малой степени 1 баллов  
Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов  
Вывод:  
1. от 42 до 35 баллов – отметка «5»  
2. от 34 до 26 балла – отметка «4»  
3. меньше 25 баллов – отметка «3»  
Работы, набравшие менее 20 балла не оцениваются. 

 
Критерии оценивания проектной деятельности учащихся  

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и 
презентации творческих  

работ. Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при формировании портфолио учеников.  
Оценивание успеваемости осуществлять в виде анализа каждой творческой работы по составленным критериям. 

 
№ Критерии, показатели    Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.    
2 Замысел работы реализован.     
3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)    

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный,  
 соответствует возрастным особенностям обучающегося.    
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5 Обучающийся  использовал  различные  формы  (самостоятельно,  в  
 группе, с помощь родителей,  учителя, интернетресурсы) и средства  
 работы (применение ИКТ, иллюстративного материала).    

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного  
 общения с одноклассниками, для рефлексии.     

7 Работа способствовала формированию следующих качеств  
 обучающегося:      

а Любознательность и активность     

б Эмоциональность, отзывчивость     
в Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  
г 

Способность решать интеллектуальные и личностные задачи(проблемы), 
адекватные возрасту. 

 

д Владение универсальными предпосылками учебной деятельности.  
е Владение необходимыми необходимыми умениями и навыками  
ж Общение с учителем и сверстниками  
з Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  
 ИТОГО  

 
Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:  
1. Достигнуто в высокой степени 3 балла  
2. Достигнуто частично 2 балла  
3. Достигнуто в малой степени 1 баллов  
4. Не достигнуто (или не входило в цели) 0 баллов  
7 Вывод:  
 от 42 до 37 баллов – отметка «5»  
 от 36 до 28 балла – отметка «4»  
 от27до 21 балла – отметка «3»  
Работы, набравшие менее 21 балла не оцениваются.  

 
Критерии (планируемые результаты),  процедуры и состав инструментария оценивания 
Все компоненты Системы оценки обеспечивают комплексную оценку результатов: не отдельные отметки по отдельным предметам, а 

общая характеристика всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные результаты. 
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Оценка результатов личностного развития проводится в формах диагностической работы, с использованием методов  наблюдения, беседы, 
анкетирования, интервью. В процессе  мониторинга личностных результатов диагностируется как освоение понятий по направлению результата, так 
и опыт соответствующей деятельности. Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 
обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной 
безопасности, конфиденциальности предполагают, что  такая диагностика проводится только в виде неперсонифицированных работ. Иными 
словами, работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или 
школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  
 

 
 
 

Диагностика личностных результатов 
 



235 
 

188 
 

Диагностика метапредметных результатов проводится с помощью специально подобранных заданий, комплексных  работ, с использованием 
метода наблюдения 
 
Диагностика метапредметных результатов  
Критерии Процедура  Методы Инструментарий  

Регулятивные, 
познавательные, 
коммуниативные  УУД  
выявление уровня 
сформированности УУД и 
освоения планируемых 
результатов ООП НОО 

 внутренняя 
накопленная оценка 
(Таблицы оценки 
достижения 
планируемых 
результатов); 
 итоговая оценка 

Педагогические наблюдения; 
комплексная работа на 
межпредметной основе; 
анализ выполнения комплексной 
работы. 

Мои достижения. Итоговые комплексные работы.  
14.классы. 
О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева. М: «Просвещение»; 
«Учимся учиться и действовать» по ОС «Система 
Л.В. Занкова» и др. 

Критерии Процедура  Методы Инструментарий  
Планируемые 
результаты, 
демонстрирую
щие 
сформированн
ость 
личностныхУ
УД 

Самопознание и 
самоопределение 
Самооценка  

Мониторингов
ые 
исследования с 
использование
м 
неперсонифиц
ированных 
потоков 
информации 

Фронтальный 
письменный опрос 
(тестирование) 

Тест на определение самооценки «Лесенка»;  
 методика «Определение  
«Я – концепции». 

Смыслообразование 
поиск и установление 
личностного смысла  
(т.е. «значение для 
себя) учения 

Тестирование, 
педагогическое 
наблюдение, беседа 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированная 
методика Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина);  
 анкета для первоклассников по оценке уровня 
школьной мотивации;  
 мотивация учения и эмоционального отношения к 
учению (А.Д. Андреева);  
  рефлексивная самооценка учебной деятельности; 
 «Шкала выраженности учебнопознавательного 
интереса» др. 

Нравственноэтическая 
ориентация  знание 
основных моральных 
норм и ориентация на 
их выполнение на 
основе понимания их 
социальной  
необходимости 

Педагогическое 
наблюдение, 
анкетирование, 
беседа, 
интервьюирование  

Методики: 
 «Что такое хорошо и что такое плохо»; 
 «Незаконченные предложения», 
 «Моральная дилемма» и др. 
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Оценка предметных результатов проводится с помощью контрольноизмерительных материалов, которые  являются приложением к  к 

рабочим программам по учебным предметам учебного плана. Они позволяют оценивать достижения предметных образовательных результатов 
учащихся. 

 
Диагностика предметных результатов 

Критерии Процедура  Методы Инструментарий  
Умения, демонстрирующие 
сформированность  предметных 
знаний и действий с предметным 
содержанием  выявление уровня 
сформированности планируемых 
результатов по отдельным 
предметам   

внутренняя  накопленная оценка 
(Таблицы оценки достижения 
планируемых результатов); 
 итоговая оценка. 

Контрольные, проверочные 
работы; 
Тестирование, 
педагогическое 
наблюдение; 
Анализ результатов 
контрольных и 
проверочных работ; 
Анализ выполнения 
творческих работ 
Проектные работы 

Тесты по обучению грамоте, 
О.Н.Крылова, «Экзамен», Москва, 
2013г.;  
Тесты по русскому языку, 
математике, окружающему миру, 
Е.М.Тихомирова,  «Экзамен», 
Москва, 2013г.; 
 Тесты по литературному чтению, 
комплексная тетрадь для контроля 
знаний по литературному чтению, 
Г.В.Шубина, «Просвещение», 
2014г. и др. 

 
График проведения оценки планируемых результатов образовательных достижений учащихся  
 

Планируемые 
результаты 

Стартовый 
(входной) 
контроль 

Текущий 
контроль 
 

Годовой контроль 
(2 полугодие) 

Итоговый 
контроль 
 

Личностные (согласно 
установленному 
графику) 

Сентябрьоктябрь, 
1  4 класс 

 Апрель – май,  
13 класс 

Апрель  май,  
4 класс 

Метапредметные Сентябрь, 
1 класс 

В течение 
года 

Апрельмай, 
13 класс 

Май,  
4 класс 
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Предметные Сентябрь, 
2 4 класс 

В течение 
года 

23 классы 
(промежуточная 
аттестация) 

Май,  
4 класс 
(промеж.аттестация ) 

 
Основным средством реализации требований ФГОС к системе оценки является технология оценки образовательных достижений, которая: 

– позволяет оценить предметные, метапредметные и личностные результаты на критериальной основе (планируемые результаты и умения, 
демонстрирующие их сформированность) через оценку способности решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи; 

– осуществить оценку методом «сложения»; 
– реализовать уровневый подход  в инструментарии, в представлении результатов;  
– накапливать  результаты оценки  индивидуальных достижений учащихся в форме Карты индивидуальных  достижений  планируемых 

результатов и Портфель образовательных достижений учащихся. 
Результаты учащихсяэто действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач (личностных, метапредметных, предметных). 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 
(знака фиксации).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатамиучащихся(личностными, метапредметными и 
предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, что учителю 
и Школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учащихся. Отрицательный результат сравнения означает, 
что не удалось создать условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учащихся. 

Для определения прироста необходимо сравнить входную и выходную диагностику учащихся. 
 

Описание видов контроля 
 

Виды  контроля Цель Методы и формы оценки 
образовательных результатов 

Фиксирование результатов контроля 

Стартовый 
(входной) 

Предварительная  
диагностика знаний, умений и 
универсальных учебных 
действий,  связанных с 
предстоящей деятельностью. 

Диагностические   работы; 
самоанализ и самооценка; 
собеседование 
 

Результаты учащихся 1го класса включаются  
в Портфолио. Оценка результатов в 
электронном журнале не фиксируется; 
результаты учащихся 24 классов 
выставляются в электронный журнал,  
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«Журнал учета достижений планируемых 
результатов учащихся». 

Текущий Контроль предметных знаний 
и универсальных учебных 
действий по результатам 
урока.  

Самоанализ  и самооценка; 
устная или письменная 
критериальная оценка; проектные 
задачи 

Результаты фиксируются в рабочих тетрадях, 
дневниках учащихся и электронном журнале.  
 

Промежуточ 
ный: 
годовой 
 

Контроль предметных знаний 
и метапредметных 
результатов темы, раздела, 
курса, четверти 

Тематические  проверочные 
(контрольные) работы; 
стандартизированные письменные и 
устные работы;  проекты; 
практические работы; 
творческие работы (изложения, 
сочинения); 
диктанты, контрольные списывания; 
тесты; интегрированные 
контрольные работы 

Результаты учащихся 24 классов 
выставляются в электронный журнал,  
«Журнал учета достижений планируемых 
результатов учащихся». 
 

Итоговой 
 

Комплексная  проверка 
образовательных результатов, 
в т.ч. и метапредметных. 

Стандартизированные письменные 
работы; 
комплексные работы на 
межпредметной основе; 
проекты 

Результаты учащихся 24 классов 
выставляются в электронный журнал,  
«Журнал учета достижений планируемых 
результатов учащихся» 
и Портфолио достижений учащихся, в.т.ч. в 
Карте индивидуального учета образовательных 
достижений  учащихся. 

 
Процедура промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 14 классов осуществляется в конце учебного года с целью установления освоения учащимися 
образовательной программы соответствующего класса (уровня) и принятия на этой основе решения о переводе их в следующий класс, в том числе 
условно, (на следующий уровень). 

Под освоением образовательной программы класса (уровня) понимается достижение учащимся планируемых образовательных результатов, 
установленных основной общеобразовательной программой Школы на момент завершения соответствующего класса (уровня).   

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и формы проведения определяются 
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соответствующими учебными планами и ежегодно принимаются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом 
директора Школы. 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены в соответствии с календарным учебным графиком ООП. 
Контрольнооценочные материалы (далее  КОМ) для проведения промежуточной аттестации готовятся с учетом возрастных особенностей 

учащихся, программы, проходят экспертизу ШМО, согласовываются с заместителем директора по учебновоспитательной работе и утверждаются 
приказом директора Школы. 

 
 

Формы представления результатов 
Средством фиксации накопительной системы оценок являются Таблицы оценки достижения планируемых результатов, которые находятся 

у педагога. 
Таблицы оценкисоставляются из перечня планируемых результатов, которыми должен и может овладеть учащийся (предметных, 

метапредметных, личностных): 
– таблицы предметных результатов;  
– таблицы метапредметныхрезультатов; 
– таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблицы оценки предметных и метапредметных результатов разрабатываются учителем, таблицы оценки личностных результатов   психологом 
Школы на учебный год на основе Программы формирования универсальных учебных действий, программ по учебным предметам. 

 
Оценка динамики индивидуальных достижений учащегося. 

К индивидуальным учебным достижениям учащегося относятся: 
 предметные и метапредметные результаты освоения образовательных программ,необходимых для продолжения образования; 
 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащегося по ООП; 
 достижения учащихся в познавательной проектнопоисковой, учебноисследовательской деятельности. 

 
Оценочный шкалы и системы 

Основные характеристики Детали Область применения 

Пятибалльная шкала 

Результаты оценки фиксируются в баллах:  
1, 2, 3 и т. д. 
 

Балл «5» («отлично»): глубокое понимание программного 
материала; безошибочный ответ, решение. 
Балл «4» («хорошо»): правильное усвоение программного 
материала; отдельные незначительные неточности и 

1.Текущий контроль достижения 
предметных результатов освоения 
ООП.  
2.Промежуточная аттестация. 
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ошибки. 
Балл «3» («удовлетворительно»): усвоение основных 
положений программного материала без способности 
оперировать им на конструктивном уровне. 
Балл «2» («неудовлетворительно»): плохое, 
поверхностное освоение программного материала 
Балл «1» («неудовлетворительно»): не освоено 

3.Итоговые работы 

Стобалльная шкала 

Результаты оценки фиксируют в суммарных 
баллах относительно эталона, оцениваемого 
в 100 баллов 

Стобалльная шкала аналогична пятибалльной с точки 
зрения учета допускаемых ошибок и построения логики 
работы, но позволяет детализировать ее специфику 
(например, наличие стилистических ошибок в сочинении). 
Пример перевода стобалльной шкалы в пятибалльную: 
«5» – 81100 баллов; 
«4» – 6580 баллов; 
«3» – 4164 баллов; 
«2» – 50 баллов и ниже 
(письмо департамента образования города Москвы от 15 
января 2014 г. № 010854/14 ) 

Промежуточная аттестация в 
форме творческих работ 
сочинений, эссе. 
Оценка результатов внеурочной 
деятельности. 
Оценка конкурсных работ 

Бинарная шкала 

Результаты оценки выражаются в одном из 
двух полярных вариантов, например, 
«зачет»/«незачет» 

 

ОРКСЭ 
Оценка результатов освоения 
рабочих программ по курсам части, 
формируемой участниками 
образовательных отношений 

Процентное соотношение 

Подсчитывается процент выполненных 
заданий от общего объема заданий 

Фактическое значение процента выполненных заданий 
устанавливается обычным порядком. 
Впоследствии показатель в процентах может быть 
переведен в балльную отметку. 

Различные тесты в рамках 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
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Порядок перевода определяет субъект оценочной 
процедуры 

Рейтинговая система оценки 

Объекты оценки сравниваются между собой, 
после чего размещаются в итоговом списке в 
определенной последовательности (как 
правило, «от лучшего – к худшему») 

Чтобы применить рейтинговую форму оценки, 
предварительно выбирают вид рейтинга: 

 рейтинг по предмету или по ряду предметов; 
 рейтинг по предмету общий или отдельно по теоретическим 

вопросам, отдельно по решению задач и по 
дополнительным баллам; 

 рейтинг временной – за некоторый промежуток времени 
(четверть, полугодие, год и т. д.) или тематический – по 
отдельным разделам (темам). 
Использование рейтингов согласуют с педагогом
психологом в целях ненанесения морального вреда 
учащимся 

Публичное представление 
индивидуальных образовательных 
достижений учащихся. 
Мотивация познавательной и 
творческой деятельности учащихся 

 
 
 
 

1.3.3. Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
 

             Портфолио  учащегося: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений учащегося, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования. 
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения – формирование универсальных учебных действий. 
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального общего образования; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана. 
 предполагает активное вовлечение учащегося и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 
 Портфолио учащегося носит системный характер.  
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 В образовательной деятельности  начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащегося; 
копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 
родителя. 
 Портфолио учащегося  – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных или несертифицированных 
индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 

 
Задачи составления Портфолио 
Основными задачами являются: 

 повышение качества образования в школе; 
 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности и самостоятельности; 
 систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая учебную, внеурочную, научную, творческую, 

спортивную деятельность; 
 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки; 
 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 
 создание ситуации успеха для каждого ученика; 
 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося 

 
Структура и содержание Портфолио учащегося 

Портфолио учащегося состоит из трех разделов: титульный лист, основные разделы и приложения. 
 

Наименование 
раздела 

Что должен содержать раздел 

1. Титульный лист 
 Основная информация: Ф. И. О. обучающегося, наименование Школы, класс, Ф. И. О. классного 

руководителя, контактная информация и фото учащегося, а по желанию – и родителей, период, за который 
представлены документы и материалы 

2. Основная часть 
Мой портрет – Личные данные учащегося; 

– данные о семье, друзьях, увлечениях, интересах учащегося, занесенные им в портфолио самостоятельно на 
добровольной основе; 
– информация, помогающая учащемуся проанализировать свой характер, способности, узнать способы 
саморазвития, самосовершенствования, самопознания: результаты анкет, тестов, рекомендации по 
результатам анкетирования и тестирования; 
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– результаты проведенной работы по профессиональному и личностному самоопределению;  
– другие сведения, раскрывающие способности учащегося 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных контрольных работах, результатах тестирования и др. 

Внеурочная 
деятельность 

Сведения о занятости в рамках внеурочных занятий, название занятия, объединения и их результаты 

Дополнительное 
образование 

Сведения о занятости в учреждениях дополнительного образования: название учреждения или организации и 
их результаты 

Достижения: 
– в олимпиадах; 
– спортивные; 
– творческие 

Отражение результатов участия: 
– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, проектах различного уровня – 
школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских и др.; 
– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями дополнительного образования, культурно
образовательными фондами и др.; 
– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными и региональными органами управления; 
– в спортивных соревнованиях 

Работы и проекты – Выборки детских работ по всем учебным предметам, отражающие динамику формирования универсальных 
учебных действий и динамику развития компетенций учащегося; 
– исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название реферата, количество 
страниц и т.п.) 
– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы; возможно приложение в виде 
фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте); 
– техническое творчество: модели, макеты, приборы (указывается конкретная работа, дается ее краткое 
описание, фотографии); 
– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в выставках) 

Отзывы и пожелания – Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) 
за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителяпредметники, 
классные руководители и другие непосредственные участники образовательного процесса; 
– характеристики отношения учащегося к различным видам деятельности, представленные учителями, 
родителями, педагогами дополнительного образования, представителями общественности (тексты 
заключений, рецензии, отзывы, письма и пр.) 

3. Приложения 
 – Документы, подтверждающие участие учащегося в предметных олимпиадах, научнопрактических 

конференциях, конкурсах, проектах;  
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– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 
– сертификаты, похвальные листы по результатам профессиональной деятельности в рамках различных 
видов практики, участия в социальных проектах; 
– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, организацию подготовки и 
проведение спортивных мероприятий на уровне Школы, города и т. п. 
Портфолио может содержать документацию, самостоятельно разработанную учащимся 

 
 1.3.4. 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 научится» планируемых результатов начального общего образования. 
 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи на основе:  

 системы знаний и  представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебнопознавательной и практической деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений; 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
 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 учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку, математике, родному языку 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 портфеле достижений, по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике, родному языку и 
комплексной работы на межпредметной основе). 
 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной 
системы знаний по русскому языку, математике, родному языку, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие 
выводы о достижении планируемых результатов. 
 1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 
следующемуровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 
предмета. 
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 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. 
 2) 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. 
 3) 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 Школы на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 
данным учащимся ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 
 В случае если полученные учащимся 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 учащегося и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики учащегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребенка; 
– даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем 

уровне обучения. 
К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащих итоговой оценке  качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: 
 ценностные ориентиры учащихся; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся осуществляется в ходе различных 
мониторинговых исследований. 



 

 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 
конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений средствами УМК «Школа России» 
Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК «Школа России». 
 определить условия формирования универсальных учебных действий в образовательной деятельности  и жизненно важных ситуациях 

при работе по УМК ««Школа России». 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 
 описание ценностных ориентиров на уровне  начального образования;  
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий на уровне  

начального образования; 
связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых предметных линий УМК ««Школа России». 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий при 
работе по УМК «Школа России». 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования;  
 планируемые результаты сформированности УУД. 

 
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 на базе: 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
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 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма: 
 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 
 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств 

стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения; 
 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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.  

В концепции УМК «Школа России»ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 
ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы:  

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, высказывать свое мнение;  
– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  
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Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий:  

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностносмысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать;  

– нравственноэтическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают учащимся организацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 
– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно освоитьосознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 
– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 
 
Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 
решение проблемы. 

– Общеучебные универсальные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации; 

– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 
– Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 
– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая); 
– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
– подведение под понятие, выведение следствий;  
– установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 
партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиямотносятся: 



 

250 
 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов 
взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 
– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации. 

– Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 
ПНШ??? 
 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действийна разных этапах обучения по УМК«Школа России» в 
начальной школе. 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать свою семью, 
своих родственников, 
ценить родителей.  
3. Освоить  роль  ученика; 
формирование интереса 
(мотивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на уроке, 
во внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различное. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе существенных 
признаков. 

1. Участвовать в диалоге 
на уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать 
речь других. 
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ситуации  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

ситуациях под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д. 

5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 
определять тему.  

4. Участвовать в парной 
работе. 

2 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   
3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  
4. Оценивать  жизненные 
ситуации  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Соотносить выполненное 
задание  с образцом, 
предложенным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценивать выполнение 
своего задания по следующим 
критериям: легко выполнять, 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего «незнания».  
2. Отвечать на простые  и сложные 
вопросы учителя, самим задавать 
вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике. 
3. Сравнивать  и группировать 
предметы, объекты  по нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно 
продолжать их по установленном 
правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное;  
составлять простой план. 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  найти  
необходимую информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебнике, так 
и в  словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   простые 
выводы 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуациях.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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возникли сложности при 
выполнении.  

3 
класс 

1.Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим народам, 
терпимость к обычаям и 
традициям других 
народов. 
3.Освоение личностного 
смысла учения; желание 
продолжать свою учебу. 
4.Оценивать  жизненные 
ситуации  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 
 

1.Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно определять 
важность или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  процессе и 
жизненных ситуациях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности самостоятельно.  
4.Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, во внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
5.Определять правильность 
выполненного задания  на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или 
на основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе.  
7.Использовать в работе 
литературу, инструменты, 
приборы.  

1.Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2.Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3.Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, таблица, схема, экспонат, 
модель, иллюстрация и др.) 
4. Представлять информацию в 
виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ. 
5.Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5.Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6.Критично относиться к 
своему мнению. 
7.Понимать точку зрения 
другого. 
8.Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом.  
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8.Оценивать выполнение 
задания по  заранее известным 
критериям. 

4 
класс 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  
«добро»,«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» и т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценивать  жизненные 
ситуации  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 
 

1. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3. Определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала; 
отбирать необходимые  источники 
информации среди предложенных 
учителем словарей, энциклопедий, 
справочников, электронных 
дисков. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать её,  представлять 
информацию на основе схем, 
моделей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научнопопулярных книг, 
понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
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текста. 
7.Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого.  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться друг 
с другом. Предвидеть  
последствия 
коллективных решений. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности осуществляется в контексте усвоения разных 

предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностносмыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России»помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 
навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 
коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию 
в соответствии с коммуникативной задачей; 
умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика Окружающий мир 

Личностные 
жизненное самоопределение нравственноэтическая 

ориентация 
смыслообразование нравственноэтическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, алгоритмизация действий  
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(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

Познавательные 
общеучебные 

моделирование (перевод 
устной речи в письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и осознанные 
устные и письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

широкий спектр 
источников информации 

Познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем; 
самостоятельное создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно
следственные связи, логические рассуждения, 
доказательства, практические действия 

Коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 
самовыражение: монологические высказывания разного типа. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды 

действий: 
– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
– личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области и 
внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 
учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических 
картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения учебной программы по каждому предмету.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников УМК «Школа России»направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. В 

учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.)  сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 
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представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 
выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», «Проверочные работы» 
содержание которых способствует организации контрольнооценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 
волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 
– реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД учащихся. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и освоение указанных способов и приёмов 
действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у 
учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 
проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий 
творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных»,с заданиями творческого характера. 
С первого класса учащиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе  используемых в учебном процессе УМК  
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 
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следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.В общем виде задача состоит из 
информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и 
объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 
 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 
 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий 
 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 
Учебноисследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие метапредметных умений. 
Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 
процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития 
учебноисследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 
творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 
деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 
добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта образовательной 
деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 
знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 
причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений учащихся проводится с учетом использования вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и 
приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 
простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения учащихся  определяются 
целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания образования и 
возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 
трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научнопрактического обучения. 

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной деятельности учащихся рассматриваются такие 
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они 
обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 
корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 
защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности.   
Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 
в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в 
учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу 
слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  
овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий 
творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса учащихся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 
по 4 класс. Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 
 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся содержит: 
 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 
 типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся должна быть определена на этапе завершения обучения на уровне 

начального общего образования. 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий  при соблюдении определенных условий: 
 использование  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, 

подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно
деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 
результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных форм работы учащихся на уроке (учебном занятии) – 
индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 
самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных действий в начальном 
образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 
наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 
начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 
формирования исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  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 ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 
формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 
 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 
действиях: 
 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; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
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). 
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Формирование ИКТкомпетентности учащихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без 
исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных 
учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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.  
 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий 
при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательной деятельности 
проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 
Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с особенностями 
уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности – ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 
четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 
целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательной деятельности  

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 
В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и основной школе» представлены УУД, 

результаты их развития и значение для обучения.  
 
Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной школе» 
 

УУД 
Результаты развития УУД 
(начальная школа) 

Значение для обучения 
(основная школа) 

Личностные действия 
 смыслообразование 
 самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 
Мотивация достижения 
Развитие основ гражданской идентичности 
Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка учащимся 
границ «знания и незнания» Достаточно 
высокая самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над ее 
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достижением 
Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функциональноструктурная сформированность 
учебной деятельности 
Произвольность восприятия, внимания,  памяти, 
воображения 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 
слова от предмета, достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 
последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 
действий 

 
Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: переход 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность в рамках ООП НОО и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 
учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершению начального общего 

образования 
 
Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 
выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в Школе и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют 
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 
и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 
Учитель знает и понимает: 
– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
– сущность и виды универсальных учебных действий;  
– педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
– отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
– использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  
– привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися универсальных учебных действий. 
  Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания  учитывает интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

является информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 
 Оценка деятельности Школы по формированию и развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материальнотехнических условий. 
 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 
коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 Система оценки универсальных учебных действий: 
 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
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образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого учащегося. 

Применяется технология  формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 
текст самооценки.  

 
2.2. Программы отдельныхучебных предметов, курсов 
2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в Школе, 
расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 
сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 
решать свою 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. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 
(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании 
ИКТкомпетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 
позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 
познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, 
обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 
рабочих программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 
деятельности 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 стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 
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целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно 
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более объективной и 
самокритичной. 
 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов  
  

Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам, четвертям, часам, в полном объеме представлено в 
рабочих программах в виде приложенияк ООП НОО Школы. Рабочим программам присвоен литер, соответствующий учебным   
предметам в ООП. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов  разработаны  на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
– содержание учебного предмета, курса;  
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  
 
УМК «ПНШ» 
 

Русский язык 
1 класс 

 
 

Фонетика Обучение грамоте 
Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения 
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Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 
числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, согласных твёрдых и мягких.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на 
слоги. Определение места ударения 
Графика 
Различные звуки и буквы: буквы как знак звука. Овладение позиционными способами обозначения звуков буквами.Гласные буквы как 
показатель твёрдости – мягкости согласных звуков. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательность букв 
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 
чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
 
 
Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 
строчных букв.   Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 
знака переноса. 
Слово и предложение 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка 
Орфография 
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Знакомство с правилами правописания и их применение: 
 Раздельное написание слов; 
 Обозначение гласных после шипящих ( жи—ши,  ча ща, чу—щу); 
 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 перенос слов по слогам без стечения согласных. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи 
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалами собственных игр, занятий, наблюдений. 
Фонетика и орфоэпия 
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 звонкостиглухости согласных звука. Определение качественной характеристики гласный
согласный, характеристики гласного звука: ударный  безударный; согласный: твердый мягкий, парный—непарный; согласный звонкий – 
глухой. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного русского 
литературного языка.  Фонетический  разбор слова. 
Графика 
Различение звуков и бyкв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков Использование на письме разделительных ь и ъ 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 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, абзаца 
букв, знание их последовательности Использование алфавита при работе со словами, справочниками, каталогамиАлфавит: правильное 
называние 
 
 
 
Лексика 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения Определение значения слова по 
тексту или уточнение значения с помощью толково го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение об использовании в речи синонимов и антонимов 
Состав слова(Морфемика) Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов: с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
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Морфология Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение осознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя  
Существительное Различение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов.  
Определение склонения имён существительных (1, 2,3склонение). Морфологический разбор имён существительных, имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, ья, ов, ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных.Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1. 2. 3го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.Глагол. 
Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?» 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (сопряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголовпрошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.Наречие значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функции предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок.Союзы и. а, но и их роль в речи. Частица ни и её значение. 
СинтаксисРазличие предложения, словосочетания, слова  (Осознание их сходства и различия). Различие предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;  по эмоциональной  окраске (интонации) восклицательные и 
невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложений: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных  членов предложения. 
Установление связи  (при помощи смысловых  вопросов) между словами в словосочетании и предложении Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами  без союзов и с союзами  и, а, но. Использование интонации перечисления  в 
предложениях  с  однородными  членами. 
 Различение  простых и сложных предложений 
Орфография  и пунктуация Формирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места 
орфограммы   в  слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил право писания: сочетания   жи—ши,    ча ща, чу—щу• сочетания чк—чн, чт, щн. 
• перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
Развитие речи 
Осознание ситуации общения с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое  овладение  диалогической речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать,  поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение, благодарность, обращение  с  просьбой).  Особенности   речевого 
этикета в условиях общения слюдьми плохо владеющими русским языком.  
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Практическое овладение устными и монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествования, рассуждение) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста 
 Последовательность  предложений в тексте. 
                                                                                       2 класс 
 
 
Фонетика и орфоэпия 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 звонкостиглухости согласных звука. Определение качественной характеристики 
гласныйсогласный, характеристики гласного звука: ударный  безударный; согласный: твердый мягкий, парный—непарный; согласный 
звонкий – глухой. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного 
русского литературного языка.  Фонетический разбор слова. 
ЛексикаПонимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толково го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение об использовании в речи синонимов и антонимов 
Состав слова(Морфемика)  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов: с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
Морфология Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение осознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя Существительное 
Различение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов. Определение склонения имён существительных (1, 2,3склонение). 
Морфологический разбор имён существительных, имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, ья, ов, ин. Морфологический разбор имен прилагательных.Местоимение. Общее 
представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1. 2. 3го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений.Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?» Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 
в настоящем и будущем времени (сопряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголовпрошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.Наречие значение и употребление в речи.Предлог. 
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Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функции предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и. а, но и их роль в речи. Частица ни и её значение. 
СинтаксисРазличие предложения, словосочетания, слова  (Осознание их сходства и различия). Различие предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;  по эмоциональной  окраске (интонации) восклицательные и 
невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложений: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных  членов предложения. 
Установление связи  (при помощи смысловых  вопросов) между словами в словосочетании и предложении Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами  без союзов и с союзами  и, а, но. Использование интонации перечисления  в 
предложениях  с  однородными  членами.Различение  простых и сложных предложений  
Орфография  и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места орфограммы   в слове. Использование 
орфографического словаря. Применение правил право писания: сочетания   жи—ши,    ча ща, чу—щу• сочетания чк—чн, чт, щн.• перенос 
слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;• проверяемые безударные гласные в корне  слова парные звонкие и 
глухие согласные в корне слова; •непроизносимые согласные• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 
слов);• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительный ъ и ь;• мягкий знак после  шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь)• безударные  падежные окончания  
имён существительных  ( кроме существительных  на – мя, ий, ья, ье,ия. ов,ин)• безударные  падежные окончания   имён 
прилагательных;• раздельное написание предлогов с личными   местоимениями;• не с глаголами• мягкий знак после шипящих на конце 
глаголов 2го лица  единственного     числа (пишешь, учишь);• мягкий знак в глаголах в сочетании–ться• безударные личные окончания 
глаголов• раздельное написание предлогов с другими словами;• знаки препинания в конце предложения: точка вопросительный  и  
восклицательный знаки;• знаки  препинания  (запятая) в предложениях с однородными членами  
Развитие речи Осознание ситуации общения с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое  овладение  диалогической речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать,  поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение, благодарность, обращение  с  просьбой).  Особенности   речевого 
этикета в условиях общения слюдьми плохо владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными и монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествования, рассуждение) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста 
Последовательность  предложений в тексте.Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка  предложений и частей текста (абзацев).  
План  текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. 
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 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности  
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство  с  основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения  подробные и выборочные, изложения 
с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 
                                                                                                3класс 
Фонетика и орфоэпия 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 звонкостиглухости согласных звука. Определение качественной характеристики 
гласныйсогласный, характеристики гласного звука: ударный  безударный; согласный: твердый мягкий, парный—непарный; согласный 
звонкий – глухой. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного 
русского литературного языка.  Фонетический разбор слова.  
ЛексикаПонимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толково го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова.  Наблюдение об использовании в речисинонимов и антонимов 
Состав слова(Морфемика)  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов: с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу.  
Морфология Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение осознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя  
Существительное Различение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов.  
Определение склонения имён существительных (1, 2,3склонение). Морфологический разбор имён существительных, имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, ья, ов, ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1. 2. 3го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?» Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (сопряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголовпрошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.Наречие значение и употребление в речи. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функции предлогов: образование падежных форм имён существительных и 
местоимений. Отличие предлогов от приставок.Союзы и. а, но и их роль в речи. Частица ни и её значение. 
 СинтаксисРазличие предложения, словосочетания, слова  (Осознание их сходства и различия). Различие предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;  по эмоциональной  окраске (интонации) восклицательные и 
невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложений: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных  членов предложения. 
Установление связи  (при помощи смысловых  вопросов) между словами в словосочетании и предложении Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами  без союзов и с союзами  и, а, но. Использование интонации перечисления  в 
предложениях  с  однородными  членами.Различение  простых и сложных предложений  
Орфография  и пунктуацияФормирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места 
орфограммы   в  слове. Использование орфографического словаря.  
Применение правил право писания: сочетания   жи—ши,    ча ща, чу—щу 
• сочетания чк—чн, чт, щн. 
• перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
• проверяемые безударные гласные в корне  слова парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 •непроизносимые согласные 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительный ъ и ь; 
• мягкий знак после  шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь) 
• безударные  падежные окончания  имён существительных  ( кроме существительных  на – мя, ий, ья, ье,ия. ов,ин) 
• безударные  падежные окончания   имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными   местоимениями; 
• не с глаголами 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2го лица  единственного     числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании–ться 
• безударные личные окончания глаголов 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка вопросительный  и  восклицательный знаки; 
• знаки  препинания  (запятая) в предложениях с однородными членами 
 Развитие речи Осознание ситуации общения с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое  овладение  диалогической речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 
ведения разговора (начать,  поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение, благодарность, обращение  с  просьбой).  Особенности   речевого 
этикета в условиях общения слюдьми плохо владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными и монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествования, рассуждение) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текстаПоследовательность  предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка  предложений и частей текста (абзацев). План  
текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 
корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности  письменной речи; использование в 
текстах синонимов и антонимов.Знакомство  с  основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения  
подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения 
4 класс 
Фонетика 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 звонкостиглухости согласных звука. Определение качественной характеристики 
гласныйсогласный, характеристики гласного звука: ударный  безударный; согласный: твердый мягкий, парный—непарный; согласный 
звонкий – глухой. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормамисовременного 
русского литературного языка.  Фонетический разбор слова.  
ЛексикаПонимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толково го словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. Наблюдение об использовании в речи синонимов и антонимов 
Состав слова(Морфемика)  Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 
словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов: с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу 
Морфология Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
 Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение осознавать имена собственные. Различение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное 
Различение падежных и смысловых(синтаксических) вопросов.  
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Определение склонения имён уществительных (1, 2,3склонение). Морфологический разбор имён существительных, имя прилагательное. 
Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, ья, ов, ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1. 2. 3го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различие глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что 
делать?» Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (сопряжение). Способы 
определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголовпрошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов.Наречие значение и употребление в речи.Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 
предлогами. Функции предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.Союзы и. а, но и их  роль в речи. Частица ни и её значение. 
СинтаксисРазличие предложения, словосочетания, слова  (Осознание их сходства и различия). Различие предложений по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;  по эмоциональной  окраске (интонации) восклицательные и 
невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложений: подлежащего и сказуемого. Различие главных и второстепенных  членов предложения. 
Установление связи  (при помощи смысловых  вопросов) между словами в словосочетании и предложении Нахождение и самостоятельное 
составление предложений с однородными членами  без союзов и с союзами  и, а, но. Использование интонации перечисления  в 
предложениях  с  однородными  членамиПонятие об обращении и способах его оформления на письме.Различение  простых и сложных 
предложений 
Орфография  и пунктуацияФормирование орфографической зоркости. Разные способы выбора написания в зависимости от места 
орфограммы   в  слове. Использование орфографического словаря. Применение правил право писания: сочетания   жи—ши,    ча ща, чу—
щу• сочетания чк—чн, чт, щн.• перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;• проверяемые безударные 
гласные в корне  слова парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 •непроизносимые согласные 
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
•разделительный ъ и ь; 
• мягкий знак после  шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь) 
• безударные  падежные окончания  имён существительных  ( кроме существительных  на – мя, ий, ья, ье,ия. ов,ин) 
• безударные  падежные окончания   имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными   местоимениями; 
• не с глаголами 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2го лица  единственного     числа (пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании–ться 
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• безударные личные окончания глаголов 
• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка вопросительный  и  восклицательный знаки; 
• знаки  препинания  (запятая) в предложениях с однородными членами  
 
Развитие речи 
Осознание ситуации общения с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Практическое овладение диалогической речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  Особенности   речевого этикета в условиях 
общения с 
людьми плохо владеющими русским языком.  
Практическое овладение устными и монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествования, рассуждение) 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста 
Последовательность  предложений в тексте. 
 Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  корректирование порядка  предложений и частей текста (абзацев).  
План  текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
 Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
 Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности  
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
Знакомство  с  основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):  изложения  подробные и выборочные, изложения 
с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 
 

Литературное чтение 
 
1 класс 

 
Виды речевой и читатаельской деятельности 

 
 Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида 
чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему 

 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

Чтение 30ч    Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 
(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Говорение (культура речевого общения)15ч   Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
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зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика 
Элементы творческой деятельности 
 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах 
 
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
 
                                                                                                                                          2 класс 
Виды речевой и читатаельской деятельности 
 
 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Аудирование (слушание)  
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному 
произведению. 

Чтение  
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение 
вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 
особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального 
этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научнопопулярных – и 
их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 
работать с разными видами информации. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 
справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 
(справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 
зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 
слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 
героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 
характеру поступков героев. 
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содержанием. Определение особенностей учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 
общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими 
приемами анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). 
 
Круг детского чтения 
 

 
 

Элементы творческой деятельности 
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 
 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные 
темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 
сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
3 класс 

 
 

 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
        Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование умения понимать общий смысл воспринятого 
на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый 
аспект. 
        Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и 
повторного изучающего чтения. 
        Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения 
вслух: правильности чтения (соблюдение норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 
        Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов и используемых в них художественных 
приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 
        Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания одноклассников, дополнять их или тактично и 
аргументированно опровергать. 
        Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и 
заря». 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
         
        Формирование библиографической культуры 
        Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные 
сборники. Понятие «Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 
пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 
        Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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        Устное народное творчество 
        Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного народного творчества, 
которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 
2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 
        Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений 
между животными и особенностей их внешнего вида). 
        Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). 
        Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер – начинает цениться благородство героя, его способность быть 
великодушным и благодарным. 
        Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
        Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 
характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и 
басенных сюжетов. 
        Авторское творчество 
        Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение 
сюжетной части басни из сказки о животных. 
        Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во 
времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 
        Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром басни. 
        Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ 
характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая 
характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии. 
        Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 
жесткая заданность сказочной композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 
        Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с 
волшебным миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 
        Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героярассказчика, автора) в стихотворных текстах: посредством 
изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для 
создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 
        Лента времени. Формирование начальных нагляднообразных представлений о линейном движении времени путем помещения на 
ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных 
произведений. 
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        Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 
живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: 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.). 
        Раздел «Элементы творческой деятельности» 
        Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 
        Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 
        Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и 
наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, 
работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
        Раздел «Круг чтения» 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
 
 
 

4 класс 
         
        Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
        Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения. 
        Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех требований к выразительности чтения, 
которые продиктованы жанровой принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 
речью. 
        Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 
вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
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        а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста произведения; 
        б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 
        в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 
        Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 
        Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, составлять план текста и использовать его 
для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно. 
        Умение составлять общее представление о содержании основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их 
авторов и названия; характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять авторское 
отношение к герою. 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
        Формирование библиографической культуры 
        Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, 
аннотация, сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и 
сборник произведений. 
        Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения слов и 
выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 
        Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 
        Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой биографии писателя (поэта, художника): 
        а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного произведения; 
        б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 
        в) диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские 
вопросы к авторам и ответы на них. 
        Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование биографических сведений об авторе для 
составления небольшого сообщения о творчестве писателя или поэта. 
         
        Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
        Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, помогающем 
установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным миром; 
представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях человека. 
        Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном 
мире, волшебном помощнике и волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 
(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания, помощь 
волшебного помощника, победа над 
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волшебным миром как восстановление социального (природного) порядка и справедливости. 
        Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в старославянских легендах и русских 
народных сказках 
        Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с 
природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями – торговлей или ратными 
подвигами – свое отечество). 
        Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических 
названий) в жанры устного народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 
        Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и обретение нового смысла. Развитие 
сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы – к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 
нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 
        Жизнь жанров фольклора во времени. 
        Взаимоотношения обрядов и праздников. 
        Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 
        Народная и авторская сказка. 
        Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 
        а) событие в рассказе – яркий случай, раскрывающий характер героя; 
        б) сложность характера героя и развитие его во времени; 
        в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная победа»); 
        г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира чувств, которая может существовать в контексте 
вымысла и воображения; 
        д) выразительность художественного языка. 
        Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
        Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 
протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. 
        Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование реального и волшебного миров, превращения, 
подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 
        Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение победы над 
волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание 
в себе нравственных принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 
        Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего мира. Разница картин мира, 
создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта через его творчество. 
        Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, 
сравнения, антитезы (контраста); лексического и композиционного повтора. 
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        Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 
современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 
        Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 
живописными и музыкальными произведениями. 
        Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих к разным видам искусства: произведения 
сравниваются не на основе их тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 
произведении мыслей и переживаний). 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: 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. 
        Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
        Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на восприятие и передачу художественных 
особенностей текста, выражение собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 
        Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 
из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и 
живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 
        Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться своими личными 
впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 
        Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 
представленным в учебнике). 
        Основные виды учебной деятельности обучающихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 
создание собственных текстов. 
         
 
Раздел «Круг чтения» 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 
 

        Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–
ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научнопопулярная, справочно
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Родной язык (татарский) 
 

1сыйныф 
 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

1 Грамотага өйрәтү 
1.1 

 
 
 

 

Грамотага әзерлек чоры 
Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте тәрбияләү.Кешеләрнең әйтеп һәм язып 
сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза белү кирәклеген аңлау.График схемалар ярдәмендә 
сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә ориентлашу. Язу 
сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  Структур берәмлек буларак кулланылган  сызык  элементлары.Алгоритм буенча  сызык  
элементларын  язу. 

1.2 
 

Әлифба чоры, яки төп чор 
Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик 
дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы,урта,өске) тоташтыру  алымы. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. 
Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын өзмичә ритмик язуны булдыру , дәфтәр юлларына хәрефләрне һәм 
сүзләрне, тигез ара калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта укытучы белән иҗек –аваз  анализы ясаганнан соң, тора бара 
мөстәкыйль рәвештә сүзләр, җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр күчереп язу. Үрнәк 
текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә дәфтәргә язылганнарның дөреслеген тикшерү. 
Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган сүзләрне, шундый өчдүрт сүздән торган җөмләләрне  диктант итеп  язу 

1.3 Әлифбадан соңгы чор 
Алфавитны дөрес язу,уку.Аерым сүзләр белән җөмләләр төзеп язу. Текстны дөрес итеп күчереп язу 

1.4 Авазлар һәм хәрефләр  
Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. Сүзләрне  иҗекләргә  бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерү. 
Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлданюлга күчерү билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. 
Алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  авазлар. Калын һәм  нечкә  
сузыклар ,  аларны  белдерә  торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыктанечкәлектә ярашуы. Яңгырау һәм 
саңгырау  тартыклар, аларны белдерә торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  саңгырау  
тартыклар. 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы 
Аваз һәм хәрефләрне аеру. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга күчерү кагыйдәләре. 
Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 
Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. 
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2 Телне системалы өйрәнү 

2.1 
Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. ярдәмче  сүзләр Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  
Билгене белдерүче  сүзләр. 

2.2 
Синтаксис .  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

2.3 

Орфография . 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , 
аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.4 
Бәйләнешле сөйләм. 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү.  
Сөйләм, аның тормыштагы  роле.  

Барлыгы 
 

2 сыйныф 
№ 
п/п 

Бүлекләр , темалар 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
Сингармонизм.Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузыкавазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 

2.2 

Графика 
Е, ю, яхәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу.Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы.Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең 
янәшә килүе. 
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  

2.3 
Лексика  
Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. . 
Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, 
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хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану.Татар теленең сүзлек 
байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны 
көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану. 
Орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге. 

2.4 

Сүз төзелеше 
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 

2.5 
Морфология 
Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр 

2.6 

Синтаксис 
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 
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. 
Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең 
интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү. 

2.7 

Орфография 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы;татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , аларны 
хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң].Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.8 

Бәйләнешле сөйләм 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү.Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасынбилгеләү, төп фикерен табу.Текстны кисәкләргә 
бүлү һәм исем кую. 
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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. 
Текст.Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү.Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре. 
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
. 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. 

 Барлыгы 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне систематлы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
Сингармонизм. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 

2.3 

Лексика 
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. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  
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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. 
 Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге 

2.4 

Сүз төзелеше  
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 

2.5 

Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . 
Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр бәйлекләр һәм 
бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 
алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
 

2.6 
Синтаксис  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 



 

292 
 

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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

2.7 

Бәйләнешле сөйләм  
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
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. 

 
4 сыйныф 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне системалы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпияАвазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. Сингармонизм. Иҗек.  
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  
Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Сүз ясалу үзенчәлекләре. 
Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, 



 

293 
 

хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану.  

2.2 

Лексика. Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  
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. 
Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге . 

2.3 

Сүз төзелеше (морфемика) Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында 
төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 
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. 

2.4 

МорфологияСүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның 
язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр 
бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 



 

294 
 

алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
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. Исемнәргә морфологик анализ. 
Фигыль 
Фигыль   катлаулы  сүз төркеме.   4 нче  сыйныфта 13 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 , затсан  белән  төрләнеше.  Боерык фигыльне куллану, дөрес язу. 
Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  Һәм  синоним  фигыльләр  турында  мәгълүмат бирү. Фигыльләргә 
морфологик анализ ясау күнегүләре. 
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. Сыйфатларга морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Алмашлык 
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 
Сан предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме.  Сан  исем  белән   кулланылганда  төрләнми. Җөмләдәге 
роле.  Кайбер  сан  төркемчәләре :микъдар саннары,  тәртип  саннары. Саннарга морфологик анализ. 
Рәвеш 
Рәвеш - мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексикграмматик  яктан эшхәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен  белдерә.Рәвешләрнең 
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җөмләдәге роле. 
Морфологик  яктан  төрләнми.  Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме ? кебек  сорауларга җавап бирә. Эш яки  хәлнең  
билгесен,  ничек  үтәлүен белдерә  торган  сүз төркеме. 
Сөйләмдә  актив  кулланыла  торган   рәвешләр,  аларның  дөрес   язылышы. 
Кисәкчәләр 
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. 13 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. 

2.5 

Синтаксис.Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, 
сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре 
кую. 
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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  
Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне таный белү. 
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  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, дадә, татә, ә, ләкин  теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр   янында  тыныш  
билгеләре. 
Эндәш  сүзләртурында  төшенчә бирү. Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш  билгеләрен  куярга  өйрәтү. 
Гади һәм кушма җөмләләр турында  төшенчә  бирү. Составында 23гади җөмлә  булган  кушма  җөмләләр.  Тезмә  кушма  
җөмләләрдә   һәм, ә,  ләкин,  әмма теркәгечләре,  алар  янында  тыныш  билгеләре. 
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2.6 

Орфография Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө 
хәрефләренең сүзләрнең беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын 
тартыклар [гъ], [къ] , аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән 
билгеләү. 

2.7 

Бәйләнешле сөйләмИҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп 
язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
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, 
хикәяләүсурәтләү рәвешендәге сочинение һ.б. 
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№№ Бүлекләрнең исеме 
1 Сөйләм һәм уку 

эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  . 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.).  

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану.  Балалар китабы белән эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап 
төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү; балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру. 

10 Халык авыз иҗаты  
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру. 

11 Сөйләм  
 

Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү.  

12 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 
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(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

13 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; поэзия тиешле интонацияне 
дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап укый белү. 

14 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының 
әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар). 

 
2сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме 
Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре  

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку  Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш  

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 
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7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 
 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту 
күнекмәләре булдыру.. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь 
иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү.. Әдәби китапларда җиңел 
ориентлашу. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты   “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; лирик әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой 
кичерешләрен аңлату; сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын 
билгели һәм таба белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, 
чагыштыру, гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 
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сәнгать, музыка һ.б ) 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә). 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, безнең илнең 19 
– 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); Балалар матбугаты 
басмалары (балалар  журналы). 

 
3 нче сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләг формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

3 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 
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6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү  

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы 
белән эшләү.. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар 
турында күзаллау булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, 
шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән 
файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. 
Алфавитлы каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән 
эчтәлек белән эшләү. Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре 
турында өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку  

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү 

10 Халык авыз иҗаты 
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба белү;  
укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, гипербола, 
каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү 

11 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу 

12 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 
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әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә) 

15 Балаларның уку 
даирәсе  

 

Автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре 
(шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар 
әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); күпмилләтле 
Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  
әкиятләр, әкияти повестьлар). 

 
4нче сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование) 

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек буенча 
сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку.Кычкырып уку 
 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан һәм 
сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек мәкаләләрен таба 
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белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле төр 
әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

 

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 
 
 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. Кече 
яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән 
эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту 
күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар турында күзаллау булдыру. Төрле тематик 
җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның 
әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим 
ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. Алфавитлы каталогыннан файдалану. Әдәби 
китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән эчтәлек белән эшләү. Китапның элементлары: 
титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре турында өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә 
ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты 
 

“Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба белү;  
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укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, гипербола, 
каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы)  
 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу; хәбәрләрнең һәм хатларның төрле 
төрләрен язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш. Сәнгатьнең 
төрле төрләренә 
караган әсәрләр 
белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади  эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә). 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, тизәйткечләр,  
табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм әйтемнәр; автор 
әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, 
хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); күпмилләтле Россиянең 
һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти 
повестьлар). Төрле төрдәге китаплар: тарихи, маҗаралы,фантастик, фәннипопуляр, белешмә
энциклопедик әдәбият; Балалар матбугаты басмалары (балалар  журналы). 
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Иностранный язык 
Английский 

2 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 

Мир  

моих увлече 

ний 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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. 
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2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 

В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
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сказуемым (He speaks English), составным именным (My family is big) и составным глагольным (I like to dance. 
She can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can, may, must, 
have  to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 
единственном и множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с 
неопределенным, определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

3 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 
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Мир  

моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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). 

В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма Владеть: 
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 умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 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. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can, may, must, 
have  to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 
единственном и множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с 
неопределенным, определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 
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Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
 

     4 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 

Мир  

моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 
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Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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). 

В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
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побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 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. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can,may,must, have 
 to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 
множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
Математика 
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1 классОбщие свойства предметов и групп предметов 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики предметов по размеру: большеменьше, длиннеекороче, 

вышениже, ширеуже. Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; ближедальше, слева

справа. Сравнительные характеристики последовательности событий: раньшепозже. Сравнительные количественные характеристики 

групп предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на.  

Практическая деятельность.  

Объединение предметов по заданному признаку; определение признака, по которому объединены группы Сравнение количества 

предметов в группе. Описание взаимного пространственного расположения предметов. Различение плоских и объемных предметов.  

Числа и величины 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное 

расположение чисел в числовом ряду (следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав двузначных чисел 

первой сотни.  

Число как результат измерения. Длина отрезка. Единицы измерения длины (сантиметр)  

Пропедевтический уровень.Площадь, объем, масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр) (на уровне 

наглядных представлений)  

Практическая деятельность.  

Практическая деятельность. Счет предметов. Чтение запись чисел первой сотни. Определение следующего и предыдущего чисел по 

заданному числу. Различение десятков и единиц в записи двузначных чисел. Измерение длины отрезка. Вычерчивание длины отрезков 

заданной длины. Арифметические действия 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь действий сложения и 

вычитания.  

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и вычитание с числом 0.  

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, 

уменьшаемое, вычитаемое). Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых).  

Пропедевтический уровень.Правила сравнения чисел. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Название компонентов действий 

сложения и вычитания. Рациональные способы вычислений (группировка слагаемых, дополнение чисел до ближайшего круглого числа) 

Практическая деятельность. Чтение и запись числа. Сравнение чисел.  
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Чтение и запись выражений. Сложение и вычитание в пределах 100: с опорой на знание состава однозначных чисел; на знание 

расположения четных и нечетных чисел в ряду; с опорой на знание десятичного состава двузначных чисел; с опорой на знание приемов 

сложения и вычитания чисел в пределах 100 без перехода через десяток.   

Текстовые задачи 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. Моделирование текста, содержащего числовые данные. 

Структура и элементы текстовой задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, восстановление условия 

задачи по краткой записи.  

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахождение слагаемого, 

нахождение уменьшаемого, нахождение вычитаемого, решение  задач  на  краеведческом  материале (региональный компонент).  

Пропедевтический уровень.  

Вычисление значения выражения в 23 действия рациональным способом (с помощью группировки слагаемых дополнения до 

ближайшего круглого числа) Сравнение значений числовых выражений. Постановка вопросов по условию задачи.  

Практическая деятельность Моделирование ситуации, описанных в текстовых задачах с помощью подручных средств, графических 

моделей (геометрических фигур, схем, отрезка числового луча) Анализ текста задачи, дополнение неполной краткой записи условия задачи. 

Соотношение модели и числового выражения, самостоятельное построение модели к текстовой задаче  

Геометрические фигуры и величины 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа).  

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Круг.   

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника.  

Площадь (на уровне наглядных представлений).   

Пропедевтический уровень.  

Прямые и кривые, замкнутые и незамкнутые линий. Прямой угол, прямоугольник. Равенства фигур; равенство сторон в квадрате (без 

формулировок, на уровне наблюдений). Площадь и объем (на уровне наглядных представлений).  

Рисование прямых углов с помощью угольника. Определение прямых углов в многоугольниках с помощью угольника.  

Практическая деятельность.  

Рисование линий по образцу на клетчатой бумаге. Рисование симметричных изображений (без использования терминологии).  

Вычерчивание квадрата и прямоугольника на клетчатой бумаге.  

Определение длины ломаной и периметра многоугольника (с помощью измерений и суммирования).  

Сравнение размеров фигур на глаз, с помощью наложения, с помощью ориентирования на клетчатой бумаге.  
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Разрезание и достраивание фигур. Конструирование многоугольников из заданных элементов. Распознавание конструктивных элементов 

в фигурах  

 

Работа с информацией 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и заполнение таблиц.  

 

2 класс Числа и величины 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни).  

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между изученными единицами времени.  

Пропедевтический уровень. Числа первой тысячи. Признак делимости чисел на 2, на 5, на 10. Единицы измерения площади.  

Чтение запись чисел в пределах 1000; счет сотнями. Представление чисел в пределах 1000 в виде суммы разрядных слагаемых.  

Практическая деятельность. Представление чисел первой сотни в виде суммы разрядных слагаемых. Счет двойками, тройками, 

четверками, пятерками в пределах таблицы умножения.  

 Измерение длины отрезка. Вычисление длины ломаной, периметра многоугольника, площади прямоугольника. Определение времени 

по часам. Арифметические действия 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток. Письменное сложение и вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением  

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, соответствующие случаи деления. Умножение и деление с 

числами 0 и 1. Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий умножения и деления. Проверка результатов 

деления умножением.  

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления (множители, делимое, делитель). Порядок действий. 

Нахождение значения выражения со скобками. Рациональные приѐмы вычислений (перестановка и группировка множителей, дополнение 

слагаемого до круглого числа).  

Текстовые задачи 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи.  

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление на равные части, деление по содержанию, 

увеличение и уменьшение в несколько раз.  

Пропедевтический уровень. Правило группировки множителей в произведений. Числовое выражение (сумма, разность, произведение, 

частное). Порядок выполнения действий в выражениях со скобками. Сравнение чисел в пределах 1000. Сложение и вычитание сотен.  
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 Табличные случаи умножения на 6, 7, 8, 9, 10. Составление краткой записи условия задачи. Моделирование условия задачи с помощью 

графических схем (отрезка, числового луча, геометрических фигур) Постановка вопросов к условию задачи.  

Вычисление числового выражения в 34 действия без скобок рациональным способом.   

Практическая деятельность.  

Устное и письменное сложение и вычитание чисел в пределах 100. Разностное сравнение чисел с помощью вычитания. Проверка 

результата сложения вычитанием, результата вычитания сложением.  

Табличные случаи умножения однозначных чисел (2,3,4,5) и соответствующие случаи деления.  

Вычисление числовых выражений в 23 действия. Сравнение числовых выражений. Решение задач в 12 действия.   

Геометрические фигуры и величины 

Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, 

квадрата, ромба (на уровне наглядных представлений).  

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Метрические соотношения между изученными единицами 

длины.  

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника.  

Пропедевтический уровень. Угол: прямой, острый, тупой. Диагональ четырехугольника. Равенство диагоналей прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Прямоугольный треугольник. Площадь прямоугольного треугольника (на уровне 

наблюдений)  

Практическая деятельность. Вычисление периметра прямоугольника и квадрата (с помощью измерений и вычислений). Определение 

с помощью угольника прямых, острых, тупых углов в геометрических фигурах. Рисование с помощью угольника: геометрических фигур с 

прямыми, острыми, тупыми углами.   

 

Работа с информацией 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. Представление текста в виде схемы (моделирование 

условия задачи). Знакомство с комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Решение текстовых задач. В мире чисел. Что мы знаем о числах? Работаем с календарем. Геометрическая мозаика. «Проектируем 

парк ВинниПуха». Тренируемся в вычислениях. Играем с автоматом. Мир занимательных задач. Секреты задач. «Часы нас будят по 
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утрам…». Определение времени по часам. Разрезаем квадраты на части. Геометрический калейдоскоп. Защита проектов по 

математике.  

 
3 класс  

Числа и величины 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), разрядный состав 

трехзначных чисел. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными единицами массы.  

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.   

Арифметические действия 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в пределах 10 000.   

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на однозначное число в 

пределах 1000.   

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  

Рациональные приѐмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на число).  

Приѐмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней цифры результата сложения, вычитания, умножения; 

определение первой цифры результата деления и числа цифр в ответе).  

Текстовые задачи 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами.  

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и скорости движения; определение цены и стоимости; 

определение доли числа и числа по доли.  

Геометрические фигуры и величины 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля.  

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными единицами длины.  

Работа с информацией 

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Знакомство с диаграммами 

(столбчатая диаграмма, круговая диаграмма).  Часть, формируемая участниками образовательного процесса   
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Математика в жизни. Решение логических задач. Секреты запоминания таблицы умножения. Из истории арифметики. Проектная 
задача. Из истории чисел. Практическая работа с таблицами. Олимпиадные задачи. В мире круглых чисел. Моделирование задач. Играем 
в шахматы. Разворот истории. Декартова система координат. Математический тренажер. Шестнадцатеричная система счисления. 
Задачи на переливание. Диаграммы. Занимательная геометрия. Занимательная математика.  

     4 класс   Числа и величины 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. Сравнение чисел.  

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными единицами массы. Сравнение и упорядочивание 

величин по массе.  

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными единицами времени. Сравнение и упорядочивание 

промежутков времени по длительности.  Арифметические действия   

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и трехзначные числа.Рациональные приѐмы 

вычислений (разложение числа на удобные слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата вычислений, 

определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.  

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. Обозначение неизвестного компонента 

арифметических действий буквой. Нахождение неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). Действия с 

величинами. Текстовые задачи 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные величины.  

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в противоположных направлениях; определение объѐма работы, 

производительности и времени работы, определение расхода материалов.   

Геометрические фигуры и величины 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Параллелепипед. Изображение геометрических фигур на клетчатой бумаге.  

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и упорядочивание величин по длине.  

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными единицами площади. Сравнение и упорядочивание 

величин по площади.  

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение периметра и площади.  

Работа с информацией 

Информация, способы представления информации, работа с информацией  (сбор, передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая,  

линейная, круговая). Планирование действий (знакомство с понятием «алгоритм»).  

 Окружающий мир 
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1 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. 
Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Вода, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.Состояния воды, ее распространение 
в природе. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Человек и общество Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 
учителя в культуре народов России и мира. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
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пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным). Наша Родина – 
Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России. Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. 
Россия – многонациональная страна. 
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.   

Правила безопасной 
жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Номера телефонов экстренной помощи.  

2 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений 
Звезды и созвездия .Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Движение Земли вокруг Солнца. 
Звёзды и планеты 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Воздух — смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Свойства воздуха. 
Вода. Состояние воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. 
Свойства воды. 
Солнце, воздух …и растения Условия, необходимые для развития растений. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы.  
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 



 

321 
 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Дикорастущие и культурные растения 
Растения, их разнообразие. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Дикорастущие и культурные растения( на примере растений своей местности) Роль растений в природе и жизни 
людей 
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений 
Человек и природа. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Деревья, кустарники, травы. 
Части растения. 
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей местности) 
Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных, воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые,их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные) 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные) 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).  
Дикие и домашние животные. 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество Зависимость жизни человека от природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов(органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Профессии людей. Зависимость жизни человека от природы, обеспечение его физического и нравственного 
здоровья.  
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей 
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Родной край — частица России. Родной город: название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. 
\Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др.  
Родной город. Главные достопримечательности населенного пункта. Ответственность каждого человека за 
сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно
нравственных связей между соотечественниками.  
Праздники и памятные даты своего региона. 
Экскурсия по городу.  Краеведческий музей 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 Классный и школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.  
Наземный, воздушный, водный,  железнодорожный транспорт. Правила поведения на железных дорогах и 
объектах 
Россия на карте, государственная граница России. Города России. Москва — столица России. Достоприме
чательности 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. 
СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.) 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. Знакомство с несколькими странами: 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 



 

323 
 

Правила безопасной 
жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Личная гигиена школьника. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, на водоёме в разное время года. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 
3 класс 

Раздел 
учебной программы 

 
Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Природа. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности 
Вещество. Твёрдые тела, жидкости, газы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана природных 
богатств (воздуха). 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 
пруд); использование человеком. 
Состояния воды, её распространение в природе. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств (воды). 
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Простейшие практические работы 
с веществами, жидкостями, газами 
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в природе и жизни людей 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Отдельные представители 
растений Красной книги. Правила поведения в природе 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей. 
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие 
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. 
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Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана природных богатств 
(животного мира). Отдельные представители животных Красной книги. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
Круговорот веществ. 
Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), Гигиена систем органов. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (23 примера). 

Человек и общество Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совмест
ной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 
общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 
культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовнонравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним 
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Россия на карте, государственная граница России. Страны и народы мира. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности 

Правила безопасной 
жизни 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила безопасного поведения в природе. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья. Физическая культура закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 

 
 
4 класс 
 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Глобус как модель Земли. Географическая 
карта и план. Человек — часть природы. Охрана природных богатств. 
Формы земной поверхности. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Водоемы, их 
разнообразие. 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). .Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Водоёмы родного края (название, краткая характеристика на 
основе наблюдений) 
Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.Круговорот веществ. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений)Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 
домашние животные. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Человек и общество История Отечества. Охрана памятников истории и культуры. 
Счёт лет в истории. Родной край — частица России .Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.Родной 
город, регион: название, основные достопримечательности; музеи, спортивные комплексы и пр. 

Значение труда в жизни человека и общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее важные 
и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь., 
Московское государство, СССР, Российская империя.  Конституция — Основной закон Российской Федерации. 
Права ребёнка. Россия — многонациональная страна Российская Федерация. Президент Российской Федерации — 
глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовнонравственное благополучие 
граждан. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества ,  8 Mарта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.. Родной край частица 
России. 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. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историкокультурного наследия своего края. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Праздники и памятные даты своего региона. 

Правила безопасной 
жизни 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 
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Музыка 
 
 

1 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

«Звуки вокруг нас»  
 

Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» 
природа? 
Смысловое содержание тем. 
Идея четверти: начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 
Воплощение в звуках окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Знакомство с 
музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества других звуков. Первая песня, 
услышанная в родном доме – мамина колыбельная. Мягкие размеренные покачивания колыбельной как ее 
интонационная основа. Выразительность колыбельной песни и другой похожей на нее музыки. От 
музыкальных звуков дома – к «поющей  природе». Мелодии жизни за порогом дома. Музыка о природе 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Воспринимать звуки природы, сравнивать их с музыкальными звуками. 
 Наблюдать за использованием музыки в жизни человека.  
 Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 
 Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 
 Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и исполнении 
музыкальных произведений. 
 Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных инструментах. 
 Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 
 Осуществлять первые опыты сочинения. 

«Музыкальные 
встречи Маши и 
Миши» 
 

Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостьязима. 
Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к звучащему образу Родины. 
Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение в музыке разных 
жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о разных исторических временах. Образ Родины в музыке: ее 
просторы, красота, величие, богатырская сила. Родная сторонка в музыкальных картинках. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Сравнивать разные музыкальные произведения. 
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 Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 
 Находить особенности музыкального отражения жизненных ситуаций.  
 Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке. 
 Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого в слове, 
рисунке, жесте, пении и пр. 
 Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки. 
 Исполнять различные по характеру музыкальные произведения. 
 Осуществлять собственный музыкальноисполнительский замысел в пении и импровизации 

«Так и льются сами 
звуки из души!» 
 

Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» на музыкальном 
языке. 
Идея четверти: музыка вокруг ребенка – музыка в душе ребенка – музыка в его художественном творчестве. 
Выразительные возможности музыки. Приобщение к  музыкальному искусству через исполнение песен. 
«Общение» на музыкальном языке. Музыка о временах года. Задорные песни зимы. Весенние напевы. 
Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Выявлять выразительные возможности музыки. 
 Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных движениях, певческих 
интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 
 Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. 
 Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играхдраматизациях. 
 Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, птиц, зверей, людей. 
 Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 
 Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с учетом выразительных 
возможностей музыки. 
 Инсценировать песни, фрагменты опер. 

«Волшебная сила 
музыки» 
 

Композитор – исполнитель – слушатель. Музыка в стране «Мультипульти». Всюду музыка живет. 
Идея четверти: музыка преображает человека.  
Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. Музыка – 
вечный спутник человека 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Осознавать преобразующие функции музыки. 
 Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 
 Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как субъектов музыкально
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творческой деятельности. 
 Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 
 Отражать в исполнении интонационномелодические особенности музыкальных образов. 
 Воплощать художественнообразное содержание народной и композиторской музыки в пении, слове, 
пластике, рисунке. 

 
2класс 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

 
«Три кита» в 
музыке: песня, 
танец и марш» 

Главный «кит» – песня. Мелодия – душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. 
«Музыкальные киты» встречаются вместе. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: три основные сферы музыки как самые понятные и близкие детям музыкальные жанры. 
Восприятие второклассниками песни, танца и марша как давних и хороших знакомых. Ощущение разницы в 
характере музыки марша, танца и песни. Многообразие жизненных ситуаций, при которых звучат песни, танцы и 
марши. Разнообразие маршей (спортивный, солдатский, парадный, игрушечный и др.); танцев (менуэт, полька, 
вальс, пляска); песен (о Родине, колыбельные, хороводные, шуточные, песни – музыкальные картинки и др.). 
Осознание обучающимися мелодии как «души музыки». Определение сочетания в одной музыке разных 
музыкальных жанров – «киты встречаются вместе» 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни.  
 Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 
 Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, при которых они 
звучат. 
 Определять мелодию как «душу музыки». 
 Воплощать художественнообразное содержание народной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, 
рисунке. 
 Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкальнотворческой деятельности (пение, игра на 
детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и 
пр.) в процессе коллективного музицирования. 

«О чем говорит 
музыка» 

 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам. Как музыка 
изображает движение? Музыкальные пейзажи. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: восприятие музыки как звучащего вида искусства, обладающего выразительными и 
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изобразительными возможностями. 
Осознание учащимися, что музыка может выражать чувства, мысли и настроение человека, рисует музыкальные 
портреты,   выражает черты его характера. Музыка может подражать звучанию голосов разных музыкальных 
инструментов, изображать движение, разнообразные звуки, шумы и картины окружающей природы. Все это – 
музыкальное окружение жизни ребенка, прочувствованное и осознанное им как органичная часть самой жизни со 
сменой времен года, с каждодневными заботами и делами, с буднями и праздниками 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.  
 Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные особенности музыки. 
 Осознавать языковые особенности выразительности и изобразительности музыки. 
 Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкальнотеатральных жанров. 
 Воплощать музыкальное развитие образа в собственном исполнении (в пении, игре на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении) 
 Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов 

«Куда ведут нас 
«три кита» 

 

 «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое балет? «Страна симфония». 
Каким бывает концерт? 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: вхождение в мир большой музыки с помощью простейших музыкальных жанров – песни, танца и 
марша. 
Образность песен, танцев и маршей. Песенные основы оперы, танцевальные основы балета. Оперные и балетные 
марши. Ощущение органичного перехода от песни – к песенности, от танца – к танцевальности, от марша – к 
маршевости. От народной песни – к симфонической музыке. Превращение песни в музыку фортепьянную, 
симфоническую, хоровую, оперную, балетную. Песня как основа любого крупного музыкального жанра. 
Самостоятельная жизнь танцевальной музыки. Танцевальность в разных областях музыки. Проникновение танца в 
оперу, балет, симфонию, концерт. Многоликость маршей: простые бытовые марши – марши для исполнения в 
концертах, марши в симфониях, в ораториях, операх, балетах. Взрослые и детские оперы. Знакомство с оперой 
«Волк и семеро козлят». Разучивание тем главных героев. Темы – песни, песни – танцы, песни – марши. Участие в 
исполнении финала оперы. Музыкальный театр – храм, где царят опера и балет. 
Назначение концертного зала. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе прослушанного музыкального 
произведения и в исполнительской деятельности. 
 Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных музыкальных жанрах. 
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 Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт. 
 Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкальнопластическое движение) 
различные музыкальные образы. 
 Ориентироваться в нотном письме, как в графическом изображении интонаций (вопросответ, выразительные и 
изобразительные интонации и т. д.). 
 Создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, музыкальнопластическое движение, 
игра). 

«Что такое 
музыкальная речь?» 

Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная песня страны. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: восхождение по ступенькам музыкальной грамотности.  
Признаки, которые помогают различать музыкальные произведения, их характеры, настроение, жанры. Причины 
своеобразия каждого музыкального произведения. Осознание роли средств музыкальной выразительности как 
«строительных кирпичиков» музыкальных образов и их развития. Формирование музыкальной грамотности как 
особого «чувства музыки». Активное восприятие музыки через разные формы приобщения к ней: пение, слушание, 
музыкальноритмические движения, исполнение на музыкальных инструментах, игра. Обобщение темы года на 
терминологическом уровне. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Сравнивать специфические особенности произведений разных жанров. 
 Называть средства музыкальной выразительности. 
 Соотносить различные элементы музыкальной речи  с музыкальными образами и их развитием. 
 Воплощать художественнообразное содержание народной и композиторской музыки в пении, слове, пластике, 
рисунке. 
 Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкальнотворческой деятельности (пение, игра на 
детских элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация 
и пр.). 
 Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным музыкальным образом 
(вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 
 Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации 

 
3 класс 

Раздел учебной программы Основное содержание раздела рабочей программы  

3класс 
«Песня, танец, марш 

перерастают в 

Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность? Танцевальность бывает не 
только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с песеннотанцевальной и песенномаршевой музыкой. 
Смысловое содержание тем: 
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песенность, 
танцевальность, 

маршевость» 

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, содержательно значимых 
качеств музыки. 
Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. Вокализ. 
Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни маршевого 
характера. Маршевость в произведениях отечественных и зарубежных композиторов. Содержательные 
особенности песеннотанцевальной и песенномаршевой музыки. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 
 Анализировать жанровостилевые особенности музыкальных произведений и сравнивать их специфические 
особенности. 
 Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкальнотворческой деятельности (пение, игра 
на элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и 
пр.). 
 Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных инструментов). 
 Создавать музыкальные композиции в различных видах исполнительской деятельности 

«Интонация» Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерноинтонация в музыке. Как связаны между собой 
выразительные и изобразительные интонации? 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства. 
Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение интонации, усиление 
и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, устремление к  кульминации. Различия: 
возможность точной записи по высоте и по длительности музыкальной речи; отсутствие этого в разговорной 
речи, введение условных знаков для обозначения высоты интонации и длительности ее звучания. Мелодия – 
интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная выразительность исполнения: точное и 
сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и слогов во фразе, наиболее важных звуков в 
мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерноинтонация как отражение «зародыша» всех 
элементов музыкальной речи. Выразительные и изобразительные интонации, их неразрывное  
единство. Интонация – основа музыки 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Импровизировать на заданную и свободную темы. 
 Исследовать интонационнообразную природу музыкального искусства. 
 Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 
 Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 
 Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 
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 Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их 
взаимосвязи и взаимодействии. 
 Исполнять и инсценировать совместно с одноклассниками песни, танцы, фрагменты из произведений 
музыкальнотеатральных жанров. 
 Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

«Развитие музыки» Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности помогают развиваться музыке? 
Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в 
музыкальной сказке «Петя и волк». 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается во времени. 
Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в чувствах, 
настроении, мыслях человека. Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии музыки. 
Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной формы. Развитие, заложенное в самой 
музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 
 Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 
тем, образов. 
 Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и жанров.  
 Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений. 
 Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 
 Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально
пластическом движении) эмоциональное восприятие различных музыкальных образов и их  развитие  

«Построение (формы) 
музыки» 

Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные произведенияимеют две или 
три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как строятся вариации? О важнейших средствах 
построения музыки. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения музыкального 
произведения. 
Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с помощью различных 
элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и 
пр.). Структурные элементы музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, период. Содержательно
образные основы построения  музыки. Зависимость смены частей в произведениях от изменения характера 
музыки.  Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма вариаций. Повтор и 
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контраст как важнейшие средства построения музыки. 

4класс 
Раздел учебной программы Основное содержание раздела рабочей программы 

4 класс 
«Музыка моего народа» 

Россия – Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». Музыка в 
народном духе. Сказочные образы в музыке моего народа. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание отличительных особенностей русской музыки. 
Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразие жанров русской народной песни. От 
народной песни – к творчеству композиторов  (интонационнопесенная основа, энциклопедизм, демократизм, 
гуманистическое начало). Современная интерпретация народной песни. Общее и различное в музыке народов 
России и мира: содержание, язык,  форма. Интернационализм музыкального языка. Единство общего и 
индивидуального в музыке разных стран и народов 
Характеристика деятельности обучающихся: 
Наблюдать и оценивать  интонационное богатство музыкального мира.   
Анализировать художественнообразное содержание, музыкальный язык произведений своего народа.  
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкальнопоэтического 
творчества своего народа.  
Воспроизводить мелодии: сольфеджируя; пропевая с текстом с ориентацией на нотную запись. 
Участвовать в инсценировках традиционных народных обрядов. 
Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

«Между музыкой моего народа 
и музыкой других народов моей 
страны нет непереходимых 
границ»  

 

 «От Москвы – до самых до окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов 
страны. Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России. 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: всеобщность закономерностей музыки. 
Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на 
темы песен других народов. Закономерности музыки и их отражение в произведениях разных народов России. 
Взаимопроникновение музыкальных интонаций. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 
Анализировать художественнообразное содержание, музыкальный язык произведений разных народов. 
Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и музыкальнопоэтического 
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творчества разных народов. 
Моделировать варианты интерпретации музыкальных произведений. 
Осуществлять коллективную музыкальнопоэтическую деятельность (на основе музыкально
исполнительского замысла), корректировать собственное исполнение. 
Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, смешанный). 
Сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе 
современных электронных средств. 

«Между музыкой разных 
народов мира нет 
непереходимых границ»  

 

Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как 
музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как 
прекрасен этот мир! 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: осознание интернациональности музыкального языка. 
Музыка народов мира: своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; песенность, 
танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. Музыкальные инструменты народов 
мира. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов мира. 
 Соотносить интонационномелодические особенности музыкального творчества своего народа и народов 
других стран. 
 Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкальнотеатральных жанров. 
 Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 
 Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 
 Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность. 

«Композитор – исполнитель – 
слушатель» 

 

Композитор – творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 
Смысловое содержание тем: 
Идея четверти: обобщение содержания учебной программы по курсу «Музыка» для начальных классов. 
Триединство понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель». Композитор – народ и личность, характер и 
форма сочинения, интонационные особенности, композиторский стиль. Исполнитель – состав исполнителей 
(солисты, ансамбли, оркестры, хоры), характер исполнения, индивидуальный исполнительский стиль. 
Особенности слушания музыки. Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема 
«Композитор– Исполнитель– Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования школьников 
начальных классов. 
Характеристика деятельности обучающихся: 
 Сравнивать особенности музыкальной речи разных композиторов. 
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 Называть изученные музыкальные сочинения и их авторов. 
 Узнавать по звучанию и называть выдающихся исполнителей и исполнительские коллективы (в пределах 
изученного). 
 Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая). 
 Узнавать певческие голоса (детские, мужские, женские). 
 Участвовать в коллективной, ансамблевой, певческой деятельностях. 
 Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкальнотворческой деятельности (пение, игра 
на элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация и 
пр.). 
 Импровизировать, передавать опыт музыкальнотворческой деятельности в сочинении, исполнении. 
 Участвовать в музыкальной жизни школы, города, страны и др. 
 Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации. 

 
                                                                                                 Искусство (ИЗО) 
 

1 класс 
Виды художественной деятельности 
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 
отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 
материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 
языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 
задачами. Образы природы и человека в живописи. 
Опыт восприятия окружающего мира. Внешний вид зданий разного предназначения. Отличие жилого дома от дворца, замка, общественного 
здания (величина, украшение). Описание дома, оперируя понятиями: большой, маленький, красивый, обычный, необычный, старый, новый, 
высокий, низкий, многоэтажный, деревянный, каменный, нравится, не нравится. Найти в домах на фотографиях черты, сходные с 
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собственным домом, определить, что нравится, что не нравится; объяснить, почему. Понимание того, что прежде чем построить дом, его 
надо нарисовать. Художественные материалы: цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, цветная бумага. Воспринимать и 
эмоционально оценивать окружающие здания. Сравнивать предметы, находить в них общие черты. Понимать, что работа над созданием 
любого нового здания начинается с его зарисовки. Воссоздавать целое по его части. Конструировать здание в объеме из пластилина или 
бумаги, украшать его. 
Представление о своем доме в первую очередь ассоциируются с образом матери. Изображение матери и дитя художниками разных стран в 
разные времена (в иконе – Богоматерь Владимирская, в живописи  Леонардо да Винчи, Рембрандт, П.Пикассо, А.Дейнека, Г.Климт, К. 
ПетровВодкин, А.Пластов). Качества мамы, которые выделяют художники в своих произведениях. Сравнение образов матери и дитя у 
разных художников. Описание отношения матери к ребенку, выявленное по ее взгляду, жесту. 

 
Сравнение Образа Богоматери с иконы Богоматерь Владимирская и Мадонны Бенуа Леонардо да Винчи. Качества мамы, которые выделяют 
художники в своих произведениях 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Значимые темы искусства. О чём говорит искусство 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 
вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 
меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 
спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
Симметрия и асимметрия.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

 Линия, штрих, пятно и художественный образ.  

 Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 

 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.. 

 Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета.  

 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

 Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

 Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

 Ритм линий, пятен, цвета. 

 Сходство и контраст форм.  

 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.  

 Понятия: линия горизонта, ближебольше, дальшеменьше, загораживания.  

 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.  
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Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в 
разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения 
к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. 
Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др. 

 

 Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения  

 Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

 Единство декоративного строя в украшении жилища. 

 Художественное конструирование и оформление помещений и парков. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 
быта. Художественное конструирование и оформление книг и игрушек 
 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 (виды и условия деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной 

деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  

 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 
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2 класс 

 
 Виды художественной деятельности Красота и разнообразие природы выраженная средствами живописи.  

 Материалы для рисунка. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина

раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Элементарные 

приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). 

 Роль рисунка в искусстве основная и вспомогательная 

 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

 Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. 

 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

 Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере  народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). 

 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 

 Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). 

 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 

 
 Азбука искусства. Как говорит искусство? (обучение основам художественной грамоты) Практическое овладение основами 

цветоведения.  

 Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
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 Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

 Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 

 Тёплые и холодные цвета. 

 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д. 

 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы 

 Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

 Пропорции и перспектива. 

 Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

 Эмоциональные возможности цвета. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброта, 

сострадание, поддержку, заботу. 

 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: героизм, 

бескорыстие и т.д.. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 Опыт художественно-творческой деятельности (виды и условия деятельности) Участие в различных видах изобразительной, 

декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
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Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 
 

                                                                                                                    3 класс 
  Виды художественной деятельностиДекоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни 

человека. 

 Ознакомление с произведениями  народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение костюма) 

 Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

 Представления народа о женской и мужской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях 

 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

 Образ человека в традиционной культуре. 

 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

 Представление о возможностях  использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека 

 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования. 

 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства 

 Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. 

 Объем  основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. 
 Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку 
и обществу Композиционный центр.  Главное и второстепенное в композиции.Простые геометрические формы. Природные формы. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюмаОбразы архитектуры и декоративно
прикладного искусства.Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
выразительных предметов быта, видов транспорта.Художественное конструирование и оформление помещений.Связь изобразительного 
искусства с былинами, сказаниями, сказкамиСвязь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцамиОбраз человека в искусстве 
разных народовХудожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
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игрушекЖанрпейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для 
создания выразительных образов природы.Жанр портрета. Образ человека в разных культурах мира. Представление человека о красоте 
человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве.Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

 Опыт художественно-творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 
художественно конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства. Создание моделей предметов бытового 
окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики.Выбор и применение выразительных средств для реализации 
собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема.Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, карандаш, фломастеры, 
пластилин, подручные и природные материалы.Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 
высказываниях, рассказе. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

Виды художественной деятельности Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи.Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачамиОбразная сущность 
искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства. Общность тематики, передаваемых чувств  
представителей разных культур, народов, стран (например, Н.К. Рерих, К.Моне, П. Сюзан, В Ван Гог и др.) 

4 класс 
 Азбука искусства. Как говорит искусство? Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Симметрия и ассиметрия 

 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?Пейзажи родной природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. тематики, передаваемых чувств, отношения к природе и в произведениях авторов  
представителей разных культур, народов, стран (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И.Шишкин)Роль природных условий в характере 
традиционной культуры народов РоссииОбраз человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 
духовной), отражённые в искусствеРоль природных условий в характере традиционной культуры народов России.Отражение в пластических 
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народовОбраз защитника Отечества.Единство 
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 
мира, представляющими разные народы и эпохи.Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 
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мира.Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохиРоль природных условий в 
характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов.Роль природных условий в характере 
культурных традиций разных народов мира Образ человека в искусстве разных народов.Знакомство с несколькими наиболее яркими 
культурами мира, представляющими разные народы и эпохиОбраз человека в искусстве разных народов.Знакомство с несколькими  
наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохиОбразы архитектуры и декоративноприкладного 
искусства.Образ современника. Темы любви, дружбы и семьи в искусстве.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российского и мирового искусства.Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 
человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу и т.д.Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.Образ защитника Отечества Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства. 

 Опыт художественно-творческой деятельностиУчастие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и 

художественно конструктивной деятельности. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  

 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 

 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: аппликация, бумажная 

пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 

 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 
 
 

2.1. Содержание тем учебного курса Модуль «Основы светской этики».   

Россия – наша Родина. Что такое светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло. Добродетель и порок. Свобода и 
моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значит быть 
моральным. Проектная деятельность. Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило 
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нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.   
  

Модуль «Основы мировых религиозных культур»   
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях 
мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 
мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о 
слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. Итоговая контрольная работа за курс 4 класса.  
  

 
 
УМК «Школа России» 
 
Русский язык 

1класс 
Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.   Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв.. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 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. 
 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. 
Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак   показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Слово и предложение  
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Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 
с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи  
Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Слушание. 
Говорение 
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. 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 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 
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йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. 
Состав слова (морфемика)  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Морфология  
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Орфография и пунктуация.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 
Развитие речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
 

2 класс  
Фонетика и орфоэпия 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 звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Фонетический разбор слова. 
Графика  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
Состав слова (морфемика)Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями..  
Морфология Части речи. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по числам. Имя прилагательное. Значение употребление в речи. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 
употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  
Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.  
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 .. сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
 .. сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 
 .. в именах собственных; 
 .. проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 .. парные звонкие и глухие согласные в корне слова;   
 .. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 .. раздельное написание предлогов с другими словами; 
 .. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 .. правописание частицы НЕ с глаголами 

Развитие речи.Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.  Последовательность частей текста (абзацев). 

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

3 класс 
Фонетика и орфоэпия Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
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Лексика 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи.Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. Местоимение. Общее представление 
о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 
множественного числа. Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 
Предлог. Частица не, ее значение. 
Синтаксис Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Различение 
предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 .. проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 .. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 .. непроизносимые согласные; 
 .. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 .. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 .. разделительные ъ и ь; 
 .. мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
 .. не с глаголами; 
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Развитие речи Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 
4 класс 

Фонетика и орфоэпия Фонетический разбор слова. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  
Состав слова (морфемика)Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. 
Морфология Части речи. Имя существительное. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных 
к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 
и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.. 
Союзы и, а, но, их роль в речи.   
Синтаксис Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имен прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  
Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
 
 
 Литературное  чтение 
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1 класс 
Обучение грамоте  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение).Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 
в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука.. Мягкий знак   показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
 Слово и предложение  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 
    Чтение 
 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
       Фонетика 
 Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Слог как минимальная произносительная единица.  

 
 

Литературное чтение 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  
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Чтение  
Умение работать с разными видами информации. 

Работа с разными видами текста. 
Умение работать с разными видами информации. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Подробный пересказ текста: 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).  
Говорение  (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  
Круг детского чтения Юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
2 класс 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. 
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Чтение.  
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  
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 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
 Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему 
Говорение  (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту.  Работа со 
словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной  речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения   
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 



 

356 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова,  автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, – узнавание, различение, определение основного смысла.Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция).  
 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация;последовательности событий. 

 
3 класс 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение вслух  
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

Работа с текстом художественного произведения.  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России).Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
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выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 
 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей.Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  
Говорение  (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.Использование норм речевого этикета 
в условиях внеучебногообщения.Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной  речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях . 

Круг детского чтения  
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,  
Представленность разных видов книг:, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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4 класс 

Аудирование (слушание) 
Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 
Чтение – Чтение вслух  
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя.Работа с разными видами текста. 
 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).  

Особенности фольклорного текста. 
Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий) Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Работа с текстом художественного произведения.  
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Подробный пересказ, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
 Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста) 
   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
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Понимание отдельных, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение  (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту).Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений. 
 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
 Устное сочинение как продолжение. 
Письмо (культура письменной  речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, детях, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция).Литературная (авторская) сказка. 
 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии). 

 
 
Родной язык (татарский) 
 
 

1сыйныф 
 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

1 Грамотага өйрәтү 
1.1 

 
 
 

 

Грамотага әзерлек чоры 
Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте тәрбияләү.Кешеләрнең әйтеп һәм язып 
сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза белү кирәклеген аңлау.График схемалар ярдәмендә 
сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә ориентлашу. Язу 
сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  Структур берәмлек буларак кулланылган  сызык  элементлары.Алгоритм буенча  сызык  
элементларын  язу. 

1.2 
 

Әлифба чоры, яки төп чор 
Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик 
дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы,урта,өске) тоташтыру  алымы. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. 
Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын өзмичә ритмик язуны булдыру , дәфтәр юлларына хәрефләрне һәм 
сүзләрне, тигез ара калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта укытучы белән иҗек –аваз  анализы ясаганнан соң, тора бара 
мөстәкыйль рәвештә сүзләр, җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр күчереп язу. Үрнәк 
текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә дәфтәргә язылганнарның дөреслеген тикшерү. 
Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган сүзләрне, шундый өчдүрт сүздән торган җөмләләрне  диктант итеп  язу 

1.3 Әлифбадан соңгы чор 
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Алфавитны дөрес язу,уку.Аерым сүзләр белән җөмләләр төзеп язу. Текстны дөрес итеп күчереп язу 
1.4 Авазлар һәм хәрефләр  

Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. Сүзләрне  иҗекләргә  бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерү. 
Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлданюлга күчерү билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. 
Алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  авазлар. Калын һәм  нечкә  
сузыклар ,  аларны  белдерә  торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыктанечкәлектә ярашуы. Яңгырау һәм 
саңгырау  тартыклар, аларны белдерә торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  саңгырау  
тартыклар. 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы 
Аваз һәм хәрефләрне аеру. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга күчерү кагыйдәләре. 
Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 
Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. 

2 Телне системалы өйрәнү 

2.1 
Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. ярдәмче  сүзләр Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  
Билгене белдерүче  сүзләр. 

2.2 
Синтаксис .  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

2.3 

Орфография . 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , 
аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.4 
Бәйләнешле сөйләм. 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү.  
Сөйләм, аның тормыштагы  роле.  

Барлыгы 
 

2 сыйныф 
№ 
п/п 

Бүлекләр , темалар 

2.1 
Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
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Сингармонизм.Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузыкавазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 

2.2 

Графика 
Е, ю, яхәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу.Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы.Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең 
янәшә килүе. 
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  

2.3 

Лексика  
Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. . 
Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, 
хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану.Татар теленең сүзлек 
байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны 
көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану. 
Орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге. 

2.4 

Сүз төзелеше 
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 

2.5 
Морфология 
Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр 

2.6 

Синтаксис 
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 
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. 
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Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең 
интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү. 

2.7 

Орфография 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы;татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , аларны 
хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң].Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.8 

Бәйләнешле сөйләм 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү.Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасынбилгеләү, 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. 
Текст.Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү.Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре. 
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
. 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. 

 Барлыгы 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне систематлы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
Сингармонизм. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 
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ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 

2.3 

Лексика 
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. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  
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. 
 Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге 

2.4 

Сүз төзелеше  
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 

2.5 

Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . 
Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр бәйлекләр һәм 
бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
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Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 
алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
 

2.6 

Синтаксис  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 
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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

2.7 

Бәйләнешле сөйләм  
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
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. 
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Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 
Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 

 
4 сыйныф 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне системалы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпияАвазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. Сингармонизм. Иҗек.  
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  
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. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану.  

2.2 

Лексика. Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  
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. 
Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге . 

2.3 

Сүз төзелеше (морфемика) Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында 
төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
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Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 
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. 

2.4 

МорфологияСүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның 
язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр 
бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 
алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
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. Исемнәргә морфологик анализ. 
Фигыль 
Фигыль   катлаулы  сүз төркеме.   4 нче  сыйныфта 13 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. 
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Боерык фигыль. Боерык  фигыльнең мәгнәсе , затсан  белән  төрләнеше.  Боерык фигыльне куллану, дөрес язу. 
Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  Һәм  синоним  фигыльләр  турында  мәгълүмат бирү. Фигыльләргә 
морфологик анализ ясау күнегүләре. 
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. Сыйфатларга морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Алмашлык 
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 
Сан предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме.  Сан  исем  белән   кулланылганда  төрләнми. Җөмләдәге 
роле.  Кайбер  сан  төркемчәләре :микъдар саннары,  тәртип  саннары. Саннарга морфологик анализ. 
Рәвеш 
Рәвеш - мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексикграмматик  яктан эшхәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен  белдерә.Рәвешләрнең 
җөмләдәге роле. 
Морфологик  яктан  төрләнми.  Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме ? кебек  сорауларга җавап бирә. Эш яки  хәлнең  
билгесен,  ничек  үтәлүен белдерә  торган  сүз төркеме. 
Сөйләмдә  актив  кулланыла  торган   рәвешләр,  аларның  дөрес   язылышы. 
Кисәкчәләр 
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. 13 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. 

2.5 
Синтаксис.Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, 
сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре 
кую. 
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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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  
Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне таный белү. 
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  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, дадә, татә, ә, ләкин  теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр   янында  тыныш  
билгеләре. 
Эндәш  сүзләртурында  төшенчә бирү. Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш  билгеләрен  куярга  өйрәтү. 
Гади һәм кушма җөмләләр турында  төшенчә  бирү. Составында 23гади җөмлә  булган  кушма  җөмләләр.  Тезмә  кушма  
җөмләләрдә   һәм, ә,  ләкин,  әмма теркәгечләре,  алар  янында  тыныш  билгеләре. 

2.6 

Орфография Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө 
хәрефләренең сүзләрнең беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын 
тартыклар [гъ], [къ] , аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән 
билгеләү. 

2.7 

Бәйләнешле сөйләмИҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп 
язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
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. 
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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, 
хикәяләүсурәтләү рәвешендәге сочинение һ.б. 

 
 

Литературное чтение на родном языке (татарский) 
 
 

1нче сыйныф 
 

 
№№ 

 
Бүлекләрнең исеме 

Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  . 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.).  



 

372 
 

белән эшләү 
8 Библиографик 

культура 
формалаштыру 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану.  Балалар китабы белән эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап 
төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү; балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру. 

10 Халык авыз иҗаты  
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру. 

11 Сөйләм  
 

Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү.  

12 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

13 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; поэзия тиешле интонацияне 
дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап укый белү. 

14 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының 
әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар). 

 
2сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме 
Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре  

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 
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2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку  Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш  

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 
 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту 
күнекмәләре булдыру.. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь 
иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү.. Әдәби китапларда җиңел 
ориентлашу. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты   “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; лирик әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой 
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кичерешләрен аңлату; сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын 
билгели һәм таба белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, 
чагыштыру, гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б ) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә). 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, безнең илнең 19 
– 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); Балалар матбугаты 
басмалары (балалар  журналы). 

 
3 нче сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 
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1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләг формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

3 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү  

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы 
белән эшләү.. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар 
турында күзаллау булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, 
шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән 
файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. 
Алфавитлы каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән 
эчтәлек белән эшләү. Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре 
турында өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
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уку  теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү 

10 Халык авыз иҗаты 
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба белү;  
укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, гипербола, 
каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү 

11 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу 

12 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә) 

15 Балаларның уку 
даирәсе  

 

Автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре 
(шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар 
әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); күпмилләтле 
Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  
әкиятләр, әкияти повестьлар). 

 
4нче сыйныф 
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№№ 

 
Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең төрләре 

 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование) 

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку.Кычкырып уку 
 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты белән 
эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  
сәнгатьлелек ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның 
характерын билгели алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә 
әсәрләрдә авторның фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек 
чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

 

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен 
план төзү. 
 
 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында 
автор позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик культура Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
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формалаштыру 
 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы 
белән эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны 
саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар турында күзаллау 
булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын 
өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән файдалана белү 
осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. Алфавитлы 
каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән эчтәлек 
белән эшләү. Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре турында 
өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш уку Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты 
 

“Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба 
белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, 
гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата 
үз фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы)  
 
 
 
 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу; хәбәрләрнең һәм хатларның төрле 
төрләрен язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш. Сәнгатьнең 
төрле төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  
специфик аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 
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(әдәбият, рәсем сәнгате, 
гамәли сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

14 Иҗади  эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән 
чагыштыру; телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә 
сочинение һәм телдән фикерләмә). 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының 
әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); 
балалар әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); 
күпмилләтле Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, 
хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар). Төрле төрдәге китаплар: тарихи, маҗаралы,фантастик, 
фәннипопуляр, белешмәэнциклопедик әдәбият; Балалар матбугаты басмалары (балалар  журналы). 

 
 

Математика 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

 
 

1 класс Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Представление текста задачи 
(схема и другие модели). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе дальше, между и пр.) 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм).  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
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Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
 

2 класс 
Числа и величины. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Классы и разряды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Способы проверки правильности вычислений (обратное действие). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими куплипродажи и др. количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграммы и другие модели). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
 

 
 

3 класс 
Числа и величины. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Деление 
с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений. 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 
дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
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4 класс 
Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения.  
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Площадь геометрической 
фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 
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Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 
 

1 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 
предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Смена времен года в родном крае на основе 
наблюдений. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. 
Системы органов (органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Вода, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.Состояния воды, ее распространение 
в природе. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Человек и общество Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 
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учителя в культуре народов России и мира. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 
пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и водным). Наша Родина – 
Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России. Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др. 
Россия – многонациональная страна. 
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, 
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.   

Правила безопасной 
жизни 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Номера телефонов экстренной помощи.  

2 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Смена дня и ночи на Земле. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений 
Звезды и созвездия .Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 
Движение Земли вокруг Солнца. 
Звёзды и планеты 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Воздух — смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Свойства воздуха. 
Вода. Состояние воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 
человека. 
Свойства воды. 
Солнце, воздух …и растения Условия, необходимые для развития растений. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
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изменений. Деревья, кустарники, травы.  
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 
названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Дикорастущие и культурные растения 
Растения, их разнообразие. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Дикорастущие и культурные растения( на примере растений своей местности) Роль растений в природе и жизни 
людей 
Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя) 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений 
Человек и природа. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Деревья, кустарники, травы. 
Части растения. 
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей местности) 
Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных, воздух, вода, тепло, пища). 
Насекомые,их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные) 
Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные) 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).  
Дикие и домашние животные. 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество Зависимость жизни человека от природы. Общее представление о строении тела человека. Системы 
органов(органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Профессии людей. Зависимость жизни человека от природы, обеспечение его физического и нравственного 
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здоровья.  
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей 
Родной край — частица России. Родной город: название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. 
\Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 
Красная площадь, Большой театр и др.  
Родной город. Главные достопримечательности населенного пункта. Ответственность каждого человека за 
сохранность историкокультурного наследия своего края. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно
нравственных связей между соотечественниками.  
Праздники и памятные даты своего региона. 
Экскурсия по городу.  Краеведческий музей 
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 
человека. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 Классный и школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 
обстановке.  
Наземный, воздушный, водный,  железнодорожный транспорт. Правила поведения на железных дорогах и 
объектах 
Россия на карте, государственная граница России. Города России. Москва — столица России. Достоприме
чательности 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. 
СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные 
мосты через Неву и др.) 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. Знакомство с несколькими странами: 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной 
жизни 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Личная гигиена школьника. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, на водоёме в разное время года. Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

 
3 класс 

Раздел 
учебной программы 

 
Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Природа. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности 
Вещество. Твёрдые тела, жидкости, газы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Охрана природных 
богатств (воздуха). 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, 
пруд); использование человеком. 
Состояния воды, её распространение в природе. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств (воды). 
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Простейшие практические работы 
с веществами, жидкостями, газами 
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений в природе и жизни людей 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Отдельные представители 
растений Красной книги. Правила поведения в природе 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей. 
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Дикие 
и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. 
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Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Охрана природных богатств 
(животного мира). Отдельные представители животных Красной книги. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
Круговорот веществ. 
Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, 
кровеносная, нервная, органы чувств), Гигиена систем органов. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края (23 примера). 

Человек и общество Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совмест
ной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 
общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 
культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. 
Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена.Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. 
Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовнонравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним 
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Россия на карте, государственная граница России. Страны и народы мира. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 
достопримечательности 

Правила безопасной 
жизни 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила безопасного поведения в природе. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья. Физическая культура закаливание, игры на воздухе как условие 
сохранения и укрепления здоровья. 

 
 
4 класс 
 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек и природа Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Глобус как модель Земли. Географическая 
карта и план. Человек — часть природы. Охрана природных богатств. 
Формы земной поверхности. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Водоемы, их 
разнообразие. 
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 
особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). .Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Водоёмы родного края (название, краткая характеристика на 
основе наблюдений) 
Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека.Круговорот веществ. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений)Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.Растения родного 
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 
домашние животные. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Человек и общество История Отечества. Охрана памятников истории и культуры. 
Счёт лет в истории. Родной край — частица России .Названия разных народов, проживающих в данной местности, 
их обычаи, характерные особенности быта.Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.Родной 
город, регион: название, основные достопримечательности; музеи, спортивные комплексы и пр. 

Значение труда в жизни человека и общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 
плаката или стенной газеты к общественному празднику. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные 
традиции людей в разные исторические времена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее важные 
и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь., 
Московское государство, СССР, Российская империя.  Конституция — Основной закон Российской Федерации. 
Права ребёнка. Россия — многонациональная страна Российская Федерация. Президент Российской Федерации — 
глава государства. Ответственность главыгосударства за социальное и духовнонравственное благополучие 
граждан. Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества ,  8 Mарта, День весны и труда, День 
Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.. Родной край частица 
России. 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. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность историкокультурного наследия своего края. Посильное участие в охране памятников истории и 
культуры своего края. Праздники и памятные даты своего региона. 

Правила безопасной 
жизни 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, 
правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном), в лесу, на водоеме в разное время года. 



 

 

 
Искусство (музыка) 

 
1 класс 

Р1 Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 
музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 
разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 
фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 
звукоизвлечения, тембрам. 
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 
песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 
Р2 Ритм – движение жизни  
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 
слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 
шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы» 
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические 
аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 
пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
Р3 Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоциональнообразной природы 
музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
Содержание обучения по видам деятельности 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 
Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 
интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  



 

 

Музыкальноигровая деятельность – интонациявопрос, интонацияответ. Интонации музыкальноречевые: музыкальные игры «вопрос
ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
Р4 Музыкальные краски  
знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 
Пьесы различного образноэмоционального содержания. Примеры:  
П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»);  
Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения.  
Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 
музыку контрастного характера. 
Исполнение песен, написанных в разных ладах. 
Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.  
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
Игры-драматизации.  
Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  
Р5 Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков.  
Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 
анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. 
 Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 
вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. 
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров.  
Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  
Р6 Музыкальная азбука или где живут ноты  



 

 

Основы музыкальной грамоты.Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительнослуховой связи: нотыклавишизвуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов 
музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).  
Установление зрительнослуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 
отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных 
знаков. 
 Пение разученных ранее песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 
Р7 Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных 
ритмоформул; импровизациявопрос, импровизацияответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 
рисунков. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
     Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления.  
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 
хорового и  инструментального материала. 
 Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен.  
Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 



 

 

 
2 класс 

Р1 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры.  Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе.  
Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».  
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.  
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 
 Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).  
Народные инструменты разных регионов. 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого и др.).  
Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 
Р2 Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн).  
Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 
фразировка. Многообразие музыкальных интонаций.  
Великие русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о 
способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,  
П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть),С.В. Рахманинов «Вокализ»,Второй концерт для фортепиано с 
оркестром (начало).  
Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 
помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 
Р3 Музыкальное время и его особенности  



 

 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, 
паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Солотутти. Исполнение 
пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, рекореко и др.  
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. 
 Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  
Р4 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первойвторой октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 
интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первойвторой октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 
2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной 
грамоты: расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 
звучания и выразительные возможности. 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 
октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).  
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
Р5  «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).  
Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.  
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 
др.).  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке.  
Прослушивание музыкальных произведений  
в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы);  
в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 
юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»);  



 

 

в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки);  
куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 
куплетной формах в инструментальном музицировании.  
Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям.  
Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.  
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным 
повтором по эстафете. 
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
Р6 Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки.  
Песенность,  как отличительная черта русской музыки.  
Средства музыкальной выразительности.  
Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 
выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). 
 Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова,  
Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.  
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных 
произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).  
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.  
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 
весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
 Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 
моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  
Творческое соревнование.  



 

 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
праздников и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации.  
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул.Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодикоритмических 
рисунков. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление  
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления.  
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 
хорового и  инструментального материала.  
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.  
Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 

3 класс 
Р1 Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности.  
Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 
содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков 
ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкальнотеатральным проектом. 



 

 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 
Пение хоровых партий по нотам.  
Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта.  
Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 
(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 
оркестр партии синтезатора). 
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Р2 Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 
одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 
национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных 
инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия.  
Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 
свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
Р3 Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 
Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 
женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоциональновыразительное исполнение хоровых 
произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 
двухголосия. 



 

 

Р4 Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр 
концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов
исполнителей, исполнительских коллективов.  
Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.  
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторинасоревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 
групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «солотутти» оркестром элементарных 
инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 
Р5 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 
интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноныэстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 
простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (дватри голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Р6 Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 
Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондомарш», «Рондотанец», «Рондопесня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 
«Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьессценок, пьеспортретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 



 

 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование 
ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов 
и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико
ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в 
том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление  
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 
школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
4 класс 

Р1 Песни народов мира  



 

 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 
ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 
(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными 
по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 
исполнительских групп. 
Р2 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 
тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Р3 Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 
особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент
оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 
Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому 
рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
Р4 Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкальнотеатральных произведений.  



 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 
музыкальносценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций 
в музыкальном спектакле; мастерство художникадекоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 
Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, 
гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна). 
Р5Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 
детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоциональнообразного содержания музыкального 
сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмысказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 
композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 
симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссерованиматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 
Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 
произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
Р6 Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на 
выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игрысоревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 
музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый 
год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 
другие), подготовка концертных программ. 



 

 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательнопластической, инструментальноритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 
отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 
«солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкальнотеатрального репертуара, 
пройденных за весь период обучения. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкальнотеатральных постановок, музыкальнодраматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и 
декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 
 
 

Искусство (ИЗО) 
 

1 класс 
 



 

 

Виды художественной деятельности (содержание учебного материала) 
 Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  
 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.)  
 Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека.  
 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма).  
 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  
 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  
 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  
 Композиционный центр (зрительный центр композиции) Главное и второстепенное в композиции 
 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 
природы в искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
                                                                     (обучение основам художественной грамоты) 
 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  
 Линия, штрих, пятно и художественный образ.  
 Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 
 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.. 
 Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета.  
 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
 Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  
 Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
 Ритм линий, пятен, цвета. 
 Сходство и контраст форм.  
 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.  
 Понятия: линия горизонта, ближебольше, дальшеменьше, загораживания.  
 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.  

 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д 
 Искусство вокруг нас сегодня.  
 Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения  
 Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  
 Единство декоративного строя в украшении жилища. 
 Художественное конструирование и оформление помещений и парков.  
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  
 Художественное конструирование и оформление книг и игрушек  



 

 

 Художественное конструирование и оформление парков. 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

2 класс 
 

Виды художественной деятельности (содержание учебного материала) 
 Красота и разнообразие природы выраженная средствами живописи.  
 Материалы для рисунка. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина
раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). 
 Роль рисунка в искусстве основная и вспомогательная 
 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. 
 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
 Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере  народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 
 Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 



 

 

 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 
 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). 
 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
 Практическое овладение основами цветоведения.  
 Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
 Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
 Тёплые и холодные цвета. 
 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д. 
 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы 
 Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
 Пропорции и перспектива. 
 Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 
 Эмоциональные возможности цвета. 

 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность тематики заданий) 
 

 Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи 
 Постройки  в природе панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброта, 
сострадание, поддержку, заботу. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: героизм, 
бескорыстие и т.д.. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
      Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
(виды и условия деятельности) 

 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 



 

 

 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

 
3класс  
Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
 Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 
 Ознакомление с произведениями  народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

   Представления народа о женской и мужской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях 
 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
 Образ человека в традиционной культуре. 
 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА 
 РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства 
 Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 
человеку и обществу. 
 Объем  основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры 
 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. 

 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. 

 



 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
(обучение основам художественной грамоты) 

 Композиционный центр.  
  Главное и второстепенное в композиции. 
 Простые геометрические формы. Природные формы. 
   Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
(эмоционально-ценностная направленность 

тематики заданий) 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта. 
 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма 
 Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
 Единство декоративного строя в украшении костюма. 
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых и удобных видов транспорта. 
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 
быта, видов транспорта. 
 Художественное конструирование и оформление помещений. 
 Связь изобразительного искусства с  былинами, сказаниями, сказками 
 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами 
 Образ человека в традиционной культуре  
 Образ человека в искусстве разных народов Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек 
 Жанрпейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
 Жанр  портрета. Образ человека в разных культурах мира.  
 Представление человека о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

 Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 



 

 

 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 



 

 

 
 

4 класс 
Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное 
Азбука искусства. Как говорит искусство? (обучение основам художественной грамоты) 

 
 Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). 
 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива. Симметрия и ассиметрия 
 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
(эмоционально-ценностная направленность тематики заданий) 

 
 Пейзажи родной природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  
 Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе и в произведениях авторов  представителей разных культур, народов, 
стран (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И.Шишкин) 
 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России 
 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве 
 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
 Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
 Образ защитника Отечества. 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
  Образ человека в искусстве разных народов. 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира 



 

 

 Образ человека в искусстве разных народов. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Образ человека в искусстве разных народов. 
 Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
 Образ человека в искусстве разных народов 
 Образ современника. Темы любви, дружбы и семьи в искусстве. 
 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу и т.д. 
 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
 Образ защитника Отечества. 
 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства. Общность тематики, передаваемых чувств  представителей 

разных культур, народов, стран (например, Н.К. Рерих, К.Моне, П. Сюзан, В Ван Гог и др.) 
Опыт художественно-творческой деятельности(виды и условия деятельности) 

 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

 
 
 

Технология 
 
1 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 



 

 

общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 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 других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач.. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр 

 

Содержание, 2 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2–3 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. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности.  

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 



 

 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и 
моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.). 

 

Содержание, 3 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 



 

 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.).  
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на 
компьютере 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Содержание, 4 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 



 

 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

Практика работы на 
компьютере 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
 

Физическая культура 
 
 

1 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 



 

 

качеств.Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 
и в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке.Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольнымспособом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 



 

 

быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 
гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой,с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;повторное выполнение беговых нагрузокв горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 



 

 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание 
2 класс 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств.Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 



 

 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации.  
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;челночный бег;высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 



 

 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации:ходьба по гимнастической скамейке,передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—
20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 



 

 

Содержание 
3 класс 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации.  
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 



 

 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 



 

 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 
сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 
под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 
режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 



 

 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 
после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 
 

4 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 



 

 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 
в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 
ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 



 

 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 
и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 
в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—
20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 



 

 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 

 
 
 

“Школа России” 
 

Русский язык 
1класс 

Письмо 
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.   Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв.. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 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. 
 
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 
предложений с соблюдением гигиенических норм Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Списывание, 
письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. 
Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак   показатель мягкости предшествующего 
согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Слово и предложение  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа 
с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи  



 

 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Слушание. 
Говорение 
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Систематический курс Фонетика и орфоэпия. 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 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. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 
соответствии с нормами современного русского литературного языка. 
Графика.  
Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков.. Использование небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах с 
йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми согласными Знание алфавита: правильное название букв, знание их 
последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова. 
Состав слова (морфемика)  
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Морфология  
Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 
Синтаксис  
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 
Орфография и пунктуация.  



 

 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  
Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки. 
Развитие речи.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
 

2 класс  
Фонетика и орфоэпия 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 звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Фонетический разбор слова. 
Графика  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 
Состав слова (морфемика)Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями..  
Морфология Части речи. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Изменение существительных по числам. Имя прилагательное. Значение употребление в речи. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Глагол. Значение и 
употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  
Синтаксис Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 
сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения.  
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 .. сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 
 .. сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 
 .. в именах собственных; 



 

 

 .. проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 .. парные звонкие и глухие согласные в корне слова;   
 .. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 .. раздельное написание предлогов с другими словами; 
 .. знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
 .. правописание частицы НЕ с глаголами 

Развитие речи.Практическое овладение диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями 
на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  Текст. Признаки текста. Смысловое 
единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.  Последовательность частей текста (абзацев). 

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

3 класс 
Фонетика и орфоэпия Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 
парный – непарный. 
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  
Лексика 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 
составу. 
Морфология Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи.Умение опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам. Местоимение. Общее представление 
о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 
множественного числа. Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам. 
Предлог. Частица не, ее значение. 
Синтаксис Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. Различение 
предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 



 

 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 

 .. проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 .. парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 .. непроизносимые согласные; 
 .. непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
 .. гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
 .. разделительные ъ и ь; 
 .. мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 
 .. не с глаголами; 

Развитие речи Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П.). 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 

 
5 класс 

Фонетика и орфоэпия Фонетический разбор слова. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 
слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  



 

 

Состав слова (морфемика)Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разбор слова по составу. 
Морфология Части речи. Имя существительное. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 
имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных 
к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 
Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го 
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по временам Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?».. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 
и числам. Морфологический разбор глаголов. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.. 
Союзы и, а, но, их роль в речи.   
Синтаксис Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 
Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 
интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные окончания имен прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа (пишешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 
Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  



 

 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и выборочные, 
изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
Литературное чтение 

 
 
1 класс 

Обучение грамоте  
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, 
содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 
П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 
рассуждение).Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной 
в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Графика  
Различение звука и буквы: буква как знак звука.. Мягкий знак   показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
 Слово и предложение  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 
    Чтение 
 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 
на материале небольших текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 
       Фонетика 



 

 

 Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 
Слог как минимальная произносительная единица.  

 
 

Литературное чтение 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  
Чтение  
Умение работать с разными видами информации. 

Работа с разными видами текста. 
Умение работать с разными видами информации. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Работа с текстом художественного произведения  
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. 
Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Подробный пересказ текста: 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).  
Говорение  (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.  
Круг детского чтения Юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений  



 

 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
2 класс 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 
речевого высказывания. 

Чтение.  
Чтение вслух.Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 
темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. 

Чтение про себя. 
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста.  
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и 
оформлению. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.  
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 
общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 



 

 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Анализ (с помощью 
учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.  
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
 Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами  
Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему 
Говорение  (культура речевого общения) 
Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту.  Работа со 
словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 
короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной  речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения   
 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре 

и зле, юмористические произведения. 
 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



 

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова,  автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, – узнавание, различение, определение основного смысла.Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция).  
 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация;последовательности событий. 

 
3 класс 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение вслух  
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя.  
Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных 
видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 
Работа с разными видами текста 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 
Книга как особый вид искусства. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление).  

Работа с текстом художественного произведения.  
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя).Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России).Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 



 

 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 
тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 
имен героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 
 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 
подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 
сформулированного высказывания. 
 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев. 
 
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-
следственных связей.Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Построение алгоритма деятельности по 
воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.  
Говорение  (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 
вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.Использование норм речевого этикета 
в условиях внеучебногообщения.Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 



 

 

 Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной  речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях . 

Круг детского чтения  
Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,  
Представленность разных видов книг:, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов. 

 Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 
(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 
 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 
драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с 
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

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

4 класс 
Аудирование (слушание) 



 

 

Умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения,умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение – Чтение вслух  
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 
Чтение про себя.Работа с разными видами текста. 
 Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений).  

Особенности фольклорного текста. 
Умение работать с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 
ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная.Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий) Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 
эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
 Работа с текстом художественного произведения.  
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 
авторских помет, имен героев. 
 Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Подробный пересказ, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
 Характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места 
действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста) 
   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  
Понимание отдельных, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Говорение  (культура речевого общения) 



 

 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, 
не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-
познавательному, художественному тексту).Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.Знакомство с особенностями национального этикета на основе 
фольклорных произведений. 
 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 
словарного запаса. 
 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании.Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
 Устное сочинение как продолжение. 
Письмо (культура письменной  речи) 
 Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 
письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ 

вв., и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 
Основные темы детского чтения: произведения о Родине, детях, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 
антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
 Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание 
(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
 Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 
узнавание, различение, определение основного смысла. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция).Литературная (авторская) сказка. 
 Басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 



 

 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии). 

 
 

Родной язык (татарский) 
 
 

1сыйныф 
 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

1 Грамотага өйрәтү 
1.1 

 
 
 

 

Грамотага әзерлек чоры 
Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте тәрбияләү.Кешеләрнең әйтеп һәм язып 
сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, укый һәм яза белү кирәклеген аңлау.График схемалар ярдәмендә 
сөйләмне — җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә ориентлашу. Язу 
сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  Структур берәмлек буларак кулланылган  сызык  элементлары.Алгоритм буенча  сызык  
элементларын  язу. 

1.2 
 

Әлифба чоры, яки төп чор 
Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик 
дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы,урта,өске) тоташтыру  алымы. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. 
Сүздәге хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын өзмичә ритмик язуны булдыру , дәфтәр юлларына хәрефләрне һәм 
сүзләрне, тигез ара калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта укытучы белән иҗек –аваз  анализы ясаганнан соң, тора бара 
мөстәкыйль рәвештә сүзләр, җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр күчереп язу. Үрнәк 
текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә дәфтәргә язылганнарның дөреслеген тикшерү. 
Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган сүзләрне, шундый өчдүрт сүздән торган җөмләләрне  диктант итеп  язу 

1.3 Әлифбадан соңгы чор 
Алфавитны дөрес язу,уку.Аерым сүзләр белән җөмләләр төзеп язу. Текстны дөрес итеп күчереп язу 

1.4 Авазлар һәм хәрефләр  
Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. Сүзләрне  иҗекләргә  бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерү. 
Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлданюлга күчерү билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. 
Алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  авазлар. Калын һәм  нечкә  
сузыклар ,  аларны  белдерә  торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыктанечкәлектә ярашуы. Яңгырау һәм 
саңгырау  тартыклар, аларны белдерә торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  саңгырау  
тартыклар. 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы 



 

 

Аваз һәм хәрефләрне аеру. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга күчерү кагыйдәләре. 
Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 
Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. 

2 Телне системалы өйрәнү 

2.1 
Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. ярдәмче  сүзләр Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  
Билгене белдерүче  сүзләр. 

2.2 
Синтаксис .  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 

2.3 

Орфография . 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , 
аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.4 
Бәйләнешле сөйләм. 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү.  
Сөйләм, аның тормыштагы  роле.  

Барлыгы 
 

2 сыйныф 
№ 
п/п 

Бүлекләр , темалар 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
Сингармонизм.Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузыкавазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 

2.2 

Графика 
Е, ю, яхәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу.Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы.Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең 
янәшә килүе. 
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  

2.3 
Лексика  
Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. . 



 

 

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, 
хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны сөйләмдә куллану.Татар теленең сүзлек 
байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны 
көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану. 
Орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге. 

2.4 

Сүз төзелеше 
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 

2.5 
Морфология 
Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән 
исемнәрне аеру.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр 

2.6 

Синтаксис 
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 
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. 
Җөмлә ахырында тыныш билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең 
интонацион үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү. 

2.7 

Орфография 
Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы;татар сүзләрендә о һәм ө хәрефләренең сүзләрнең 
беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын тартыклар [гъ], [къ] , аларны 
хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң].Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән билгеләү. 

2.8 

Бәйләнешле сөйләм 
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү.Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның темасынбилгеләү, 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. 
Текст.Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү.Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп үзенчәлекләре. 
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
. 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. 

 Барлыгы 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне систематлы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. 
Сингармонизм. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 
Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлданюлга 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. 

2.3 

Лексика 
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. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм сыйфатның синтаксик бәйләнеш 
үзенчәлеге.  
Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  
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. 



 

 

 Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге 

2.4 

Сүз төзелеше  
Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә. Сүзне төзелеше буенча 
тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 

2.5 

Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның язылышы . 
Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр бәйлекләр һәм 
бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 
алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
 

2.6 

Синтаксис  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы 
һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую. 
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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 



 

 

Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  

2.7 

Бәйләнешле сөйләм  
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча 
кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  
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. 

 
4 сыйныф 

№ 
п/п 

Бүлекләр, темалар 

2. Телне системалы өйрәнү 

2.1 

Фонетика һәм орфоэпияАвазларның калынлыктанечкәлектә ярашуы. Сингармонизм. Иҗек.  
ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен  яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү.  
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. 
Эшхәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре.  
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану.  

2.2 

Лексика. Сүз һәм аның лексик  мәгънәсе.Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр, аларның аермасы.Сүзнең туры һәм күчерелмә 
мәгънәләре,аларны сөйләмдә куллану.  Татар телендә алынма сүзләр.Синонимнар һәм антонимнар, омонимнар: аларны 
сөйләмдә куллану. Татар теленең сүзлек байлыгы.Татар телендә сүзлекләр: татар теленең аңлатмалы сүзлеге, синонимнар, 
антонимнар, омонимнар сүзлекләре һәм аларны көндәлек тормышта , уку эшчәнлегендә куллану.  



 

 

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. 
Татарчарусча, русча татарча  сүзлекләр, орфографик  сүзлек, аңлатмалы  сүзлек, синонимнар сүзлеге, антонимнар сүзлеге,  
фразеологик  әйтелмәләр сүзлеге . 

2.3 

Сүз төзелеше (морфемика) Сүзнең мәгънәле кисәкләрен билгеләү: тамыр һәм кушымча. Сүз ясагыч кушымчалар турында 
төшенчә. Сүзне төзелеше буенча тикшерү. 
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә. Аларның синонимнардан һәм омонимнардан аермасы. Тамырдаш сүзләр һәм бер үк сүзнең 
төрле формалары. 
Сүзләрнең дөрес язылышын тикшерү ысуллары: сүзнең формасын үзгәртү, тамырдаш сүзләр сайлау, орфографик сүзлек 
куллану. 
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. 

2.4 

МорфологияСүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм ялгызлык исемнәр, аларның 
язылышы . Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр 
бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр.  Эш хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  Билгене белдерүче  сүзләр. 
Сүз төркемнәре турында төшенчә. 
Исем. Мәгънәсе һәм кулланылышы. Берлек һәм күплек саннары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы. Татар телендә 
килешләр һәм аларның сораулары. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Исемнәргә морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Фигыль. Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. Фигыльнең затсан 
белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк заманнары.   ар, әр, ыр, ер, р, ачак, әчәк, ячак, ячәк 
киләчәк заман хикәя фигыль кушымчаларының дөрес язылышын гамәли үзләштерү.  
Фигыльләргә морфологик анализ.  
Сыйфат. Мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Сыйфат дәрәҗәләре: гади(төп), чагыштыру, артыклык, кимлек. Чагыштыру 
дәрәҗәсендәге –рак, рәк кушымчаларының һәм артыклык дәрәҗәсендәге кисәкчәләрнең дөрес язылышы.  
Алмашлык. Алмашлык турында гомуми күзаллау.Зат алмашлыклары, мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы. Зат 
алмашлыкларының килеш белән төрләнеше. 
Кисәкчә. да, дә, та, тә кисәкчәләрен –да, -дә, -та, -тә урынвакыт килеше кушымчаларыннан аерып таный белү 
ысуллары.Кисәкчәләрнең дөрес язылышы. 
Бәйлекләр, аларның сөйләмдәге әһәмияте. Бәйлекләрне исемнәр һәм алмашлыклар белән төрле килешләрдә куллану.  
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. Исемнәргә морфологик анализ. 
Фигыль 
Фигыль   катлаулы  сүз төркеме.   4 нче  сыйныфта 13 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 , затсан  белән  төрләнеше.  Боерык фигыльне куллану, дөрес язу. 
Фигыльнең җөмләдә хәбәр  булып  килүе,  антоним  Һәм  синоним  фигыльләр  турында  мәгълүмат бирү. Фигыльләргә 
морфологик анализ ясау күнегүләре. 
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. Сыйфатларга морфологик анализ ясау күнегүләре. 
Алмашлык 
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 
Сан предметның  исәбен, микъдарын  белдерә  торган  сүз  төркеме.  Сан  исем  белән   кулланылганда  төрләнми. Җөмләдәге 
роле.  Кайбер  сан  төркемчәләре :микъдар саннары,  тәртип  саннары. Саннарга морфологик анализ. 
Рәвеш 
Рәвеш - мөстәкыйль сүз  төркеме,  лексикграмматик  яктан эшхәлнең  билгесен,  ничек  үтәлүен  белдерә.Рәвешләрнең 
җөмләдәге роле. 
Морфологик  яктан  төрләнми.  Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме ? кебек  сорауларга җавап бирә. Эш яки  хәлнең  
билгесен,  ничек  үтәлүен белдерә  торган  сүз төркеме. 
Сөйләмдә  актив  кулланыла  торган   рәвешләр,  аларның  дөрес   язылышы. 
Кисәкчәләр 
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. 13 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. 

2.5 

Синтаксис.Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү максаты ягыннан хикәя, 
сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр, аларны дөрес интонация белән уку. Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре 
кую. 
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. 
Җөмлә. Әйтелү максатыннан чыгып, җөмләләрнең төрләре(хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы). Җөмлә ахырында тыныш 
билгеләре: нокта, сорау һәм өндәү билгеләре. Хикәя, сорау, өндәү(боеру), тойгылы җөмләләрнең интонацион 
үзенчәлекләре(гамәли үзләштерү). 
Баш һәм иярчен кисәкләр турында төшенчә. Ия һәм хәбәр. Җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү.  
Җөмләдә сүз тәртибе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр турында төшенчә.  
Сүзтезмә. Сүз, сүзтезмә, җөмләнең охшаш һәм аермалы яклары. Сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне таный белү. 
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  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, дадә, татә, ә, ләкин  теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр   янында  тыныш  
билгеләре. 
Эндәш  сүзләртурында  төшенчә бирү. Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш  билгеләрен  куярга  өйрәтү. 
Гади һәм кушма җөмләләр турында  төшенчә  бирү. Составында 23гади җөмлә  булган  кушма  җөмләләр.  Тезмә  кушма  
җөмләләрдә   һәм, ә,  ләкин,  әмма теркәгечләре,  алар  янында  тыныш  билгеләре. 

2.6 

Орфография Орфография кагыйдәләре белән танышу: сүзләрдә э (е) хәрефенең язылышы; татар сүзләрендә о һәм ө 
хәрефләренең сүзләрнең беренче иҗегендә генә язылуы. Е, ю, я хәрефләре. Калынлык (ъ) һәм нечкәлек (ь) билгеләре. Калын 
тартыклар [гъ], [къ] , аларны хәрефләр белән билгеләү. Сонор тартыклар [м], [н], [ң]. Тартыклар [в], [w], аларны хәрефләр белән 
билгеләү. 

2.7 

Бәйләнешле сөйләмИҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өчдүрт  җөмләдән торган хикәя төзеп 
язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне ятлап хәтер диктанты язу.   
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. 
Текст. Текстның темасын,  төп фикерен билгеләү, абзацларга бүлү. Тасвирлаучы һәм хикәяләүче текстларның төп 
үзенчәлекләре.  
Сөйләм этикасы белән таныштыру.  



 

 

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, 
хикәяләүсурәтләү рәвешендәге сочинение һ.б. 

 
 
 

Литературное чтение на родном языке (татарский) 
 
 

1нче сыйныф 
 

 
№№ 

 
Бүлекләрнең исеме 

Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  . 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу. 



 

 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.).  

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану.  Балалар китабы белән эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап 
төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү; балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру. 

10 Халык авыз иҗаты  
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру. 

11 Сөйләм  
 

Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү.  

12 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

13 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; поэзия тиешле интонацияне 
дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап укый белү. 

14 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының 
әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар). 

 
2сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме 
Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре  

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 



 

 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку  Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш  

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 
 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту 
күнекмәләре булдыру.. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь 
иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү.. Әдәби китапларда җиңел 
ориентлашу. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку 

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты   “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; лирик әсрләрнең  үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой 
кичерешләрен аңлату; сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын 
билгели һәм таба белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, 



 

 

чагыштыру, гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 
11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 

аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү; Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б ) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә). 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, безнең илнең 19 
– 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  балалар әдәбияты 
классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); Балалар матбугаты 
басмалары (балалар  журналы). 

 
3 нче сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең 
төрләре 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 



 

 

2 Уку. Кычкырып 
уку 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләг формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

3 Ишетеп аңлау 
(аудирование)  

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты 
белән эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  сәнгатьлелек 
ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның характерын билгели 
алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә әсәрләрдә авторның 
фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен план 
төзү. 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү  

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында автор 
позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик 
культура 
формалаштыру 

 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы 
белән эшләү.. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар 
турында күзаллау булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, 
шагыйрь иҗатын өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән 
файдалана белү осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. 
Алфавитлы каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән 
эчтәлек белән эшләү. Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре 
турында өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш 
уку  

Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү 

10 Халык авыз иҗаты 
 

 “Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба белү;  



 

 

укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, гипербола, 
каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү 

11 Язу( язма сөйләм 
культурасы) 

Рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу 

12 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата үз 
фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау 

13 Әдәбият белеменә 
кереш  
Сәнгатьнең төрле 
төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем 
сәнгате, гамәли 
сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  специфик 
аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади эшчәнлек 
элементлары 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән чагыштыру; 
телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә сочинение һәм телдән 
фикерләмә) 

15 Балаларның уку 
даирәсе  

 

Автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының әсәрләре 
(шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); балалар 
әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); күпмилләтле 
Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  
әкиятләр, әкияти повестьлар). 

 
4нче сыйныф 

 
 

№№ 
 

Бүлекләрнең исеме Укыту программасы бүлегенең төп эчтәлеге 

1 Сөйләм һәм уку 
эшчәнлегенең төрләре 

 

Сөйләмне ишетеп аңлау, текстны кабул итү, эчтәлек буенча сорауларга җавап бирү, эчтәлек буенча 
ишетеп сораулар төзү, вакыйгаларның эзлеклеген төзү. 



 

 

2 Ишетеп аңлау 
(аудирование) 

 

Яңгыраган сөйләмне ишетеп аңлау; укытучы һәм сыйныфташлары кычкырып укыганны, иптәшләре 
сөйләгәнне, үзенә бирелгән сорауларны  кабул итү; ишеткән сөйләмнең эчтәлеген аңлау,  эчтәлек 
буенча сораулар төзү  һәм бирелгән сорауларга җавап бирү. 

3 Уку.Кычкырып уку 
 

Иҗекләп укудан сүзләп укуга күчү һәм уку тизлеген үстерә бару; кычкырып уку, чылбырлап уку, 
рольләргә бүлеп уку теләге формалаштыру; сәнгатьле уку үзенчәлекләрен үзләштерү. 

4 Эчтән уку 
 

Зур булмаган текстларны  мөстәкыйль укый белү;  сайлап уку барышында өйрәнелә торган тексттан 
һәм сүзлекләрдән  кирәкле мәгълүматны таба белү.  Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле сүзлек 
мәкаләләрен таба белү һәм сайлап уку рамкасы эчендә  алардан тиешле информацияне чыгару. 

5 Әдәби әсәр тексты белән 
эшләү 

 

Сорау һәм биремнәргә нигезләнеп текстны аңлау һәм фикер алышу;  лирик әсәрләрдәге эчке 
кичерешләрне аңлау; геройларның капмакаршы фикерен һәм авторның нәтиҗәсен таба белү; төрле 
төр әсәрләрдәге интонация аңлау һәм белдерү (бишек җыры,  сөйләк, гимн һ.б.);  тестның  
сәнгатьлелек ягыннан төзелешен әйтә белү; сөйләменә һәм эшгамәлләренә карап,   геройның 
характерын билгели алу, геройның үсешен күзәтү;  төрле геройларның эшгамәленә  бәя бирү;  чәчмә 
әсәрләрдә авторның фикеренә  һәм лирик әсәрләрдә кичерешләренә бәя бирү; сәнгатьлелек 
чараларын табу. 

6 Уку  текстлары һәм 
фәнни-популяр 
текстлар белән эш   

 

Текст эчтәлеген аңлау; текст эчендә  өлешләрне, әһәмиятле сүзләрне табу; эчтәлекне сөйләү өчен 
план төзү. 
 
 

7 Төрле төрдәге  һәм 
жанрдагы текстлар 
белән эшләү 

 

Әсәрнең халык авыз иҗатына караганын  яки автор әсәре икәнлеген аера белү; текстларның жанр 
үзенчәлекләрен аңлау (тылсымлы әкият, аптыраткычйөдәткеч әкият, хикәя, бишек җыры, гимн һ.б.). 
Текстларны аера белү (әдәби, фәннипопуляр); чәчмә (проза) һәм шигъри ( поэзия) әсәрләрнең 
үзенчәлекләрен аңлау. 
Геройның эчке дөньясын аның әйләнәтирә дөньяны танып белүе аша күрсәтү. Автор текстында 
автор позициясен күрсәтү, шулай ук лирик шигырьдә геройның хискичерешләрен аңлау. 

8 Библиографик культура 
формалаштыру 

 

Дәреслектә җиңел генә ориентлашырга өйрәтү: эчтәлектән кирәкле әсәрне тиз генә эзләп таба белү. 
Кече яшьтәге мәктәп баласының дәрестән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 
файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы 
белән эшләү. Катапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны 
саклап тоту күнекмәләре булдыру. Тематик һәм монографик җыентыклар турында күзаллау 
булдыру. Төрле тематик җыентыклар төзү күнекмәләре бирү. Теге яки бу язучы, шагыйрь иҗатын 
өйрәнгәннән соң, аның әсәрләреннән нәни җыентыклар төзү. Китапханәләрдән файдалана белү 
осталыгын үстерү, тәкъдим ителгән исемлек буенча китаплар сайлый белергә өйрәтү. Алфавитлы 
каталогыннан файдалану. Әдәби китапларда җиңел ориентлашу. Китап ахырында бирелгән эчтәлек 



 

 

белән эшләү. Китапның элементлары: титул бите, аннотация, китапның рәссамбизәүчеләре турында 
өйрәнүне дәвам итү. Китапханәдә ориентлашу.  

9 Сыйныфтан тыш уку Укучыларны  әдәби  китапларны  мөстәкыйль укый алу өчен әзерләү;балаларда әдәби китаплар укуга 
теләк булдыру, китапны кешелек мәдәниятенең бер өлеше буларак кабул итәргә өйрәтү. 

10 Халык авыз иҗаты 
 

“Халык авыз иҗаты” төшенчәсен аңлау, кече фольклор әсәрләре (санамышлар, табышмаклар, 
тизәйткечләр, мәкальләр, бишек җырлары; тылсымлы, көнкүреш, хайваннар турындагы әкиятләр) 
жанрлары турында белемнәрен системалаштыру; фольклор   әсәрләре һәм аларның төрләре турында 
белү; мәсәлләр турында белү; хикәя жанры, әдби әкиятләр, автор шигърияте; лирик әсрләрнең  
үзенчәлекләре (ритм, рифма); “тема”, “төп фикер” төшенчәләрен белү; герой кичерешләрен аңлату; 
сюжет төшенчәсен аңлау; геройга бәяләмә бирә белү; сәнгатьлелек  чараларын билгеләи һәм таба 
белү;  укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: сынландыру, чагыштыру, 
гипербола, каршылык, кабатлауларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү. 

11 Сөйләм Монологик сөйләмнең төрләрен үзләштерү; эчтәлекне тулы һәм кыскартып сөйли белү; диалогик 
аралашуның үзенчәлекләрен үзләштерү; иптәшеңнең сөйләмен тыңлый һәм  аның сөйләменә карата 
үз фикереңне белдерү. Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. 
Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. 

12 Язу( язма сөйләм 
культурасы)  
 
 
 
 

Эш дәфтәрендә язмача күнегүләр башкару; күзәтүләрдән һәм тормыш тәҗрибәсеннән чыгып кыска 
сочинениеләр язу; рәсемнәргә карап минисочинениеләр язу; хәбәрләрнең һәм хатларның төрле 
төрләрен язу. 

13 Әдәбият белеменә 
кереш. Сәнгатьнең 
төрле төрләренә караган 
әсәрләр белән эшләү  
(әдәбият, рәсем сәнгате, 
гамәли сәнгать,сынлы 
сәнгать, музыка һ.б) 

Әдәбиятны сәнгатьнең бер төре буларак күзалдына китерү. Язучының, сәнгать кешесенең, 
композиторның дөньяны күзаллау үзенчәлекләрен чагыштыру. Алар арасында уртаклык һәм  
специфик аермалыкларны табу. Төрле сәнгать төренә кергән әсәрләрне чагыштыру. 

14 Иҗади  эшчәнлек 
элементлары 
 

Әдәби әсәрләрне (яки өзекләрне) рольләргә бүлеп яки чылбырлап уку; проза һәм поэзия әсәрләрен 
сәнгатьле итеп укый белү; тиешле интонацияне дөрес сайлап һәм тиешле урында тукталышлар ясап 
укый белү; дәреслектәге иллюстрацияләр белән эшли белү һәм аларны әдәби  текст белән 
чагыштыру; телдән һәм язмача  үзеңнең  шәхси  тәэсирләрең  белән уртаклаша  алу ( кечкенә 
сочинение һәм телдән фикерләмә). 



 

 

15 Балаларның уку 
даирәсе  
 

Халык авыз иҗаты әсәрләре; фольклорның кече жанрлары (бишек җырлары, санамышлар, 
тизәйткечләр,  табышмаклар,  каргыштеләкләр); халык әкиятләренең барлык төрләре, мәкальләр һәм 
әйтемнәр; автор әсәрләре, мәсәлләре; безнең илнең 19 – 20 нче гасыр әдәбияты классикларының 
әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  шигырь  формасында язылган  тылсымлы әкиятләр, повестьлар); 
балалар әдәбияты классикларының әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар); 
күпмилләтле Россиянең һәм чит илләрнең бүгенге көн әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, 
хикәяләр,  әкиятләр, әкияти повестьлар). Төрле төрдәге китаплар: тарихи, маҗаралы,фантастик, 
фәннипопуляр, белешмәэнциклопедик әдәбият; Балалар матбугаты басмалары (балалар  журналы). 

 
Математика 

 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 

 
 

1 класс Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Классы и разряды. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (килограмм), вместимости (литр). Соотношения между единицами 
измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия  
Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, 
вычитанием Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.  
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Использование 
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Представление текста задачи 
(схема и другие модели). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение в пространстве и на плоскости (выше – ниже, слева – справа, сверху – снизу, ближе дальше, между и пр.) 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений.  
Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (см, дм).  
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 



 

 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
 

5 класс 
Числа и величины. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Классы и разряды. Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы времени (минута, час). Соотношения между единицами измерения 
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Числовое 
выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 
Способы проверки правильности вычислений (обратное действие). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между 
величинами, характеризующими куплипродажи и др. количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграммы и другие модели). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра 
многоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 



 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных таблицы. 
 

 
 
 
 

6 класс 
Числа и величины. 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 
слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.  
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Деление 
с остатком. 
Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений. 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. количество товара, его цена и 
стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 
дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 



 

 

 
 



 

 

7 класс 
Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 
(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. 
Таблица умножения.  
Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 
произведении; умножение суммы и разности на число). 
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 
калькуляторе). 
  Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». 
Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Распознавание и изображение геометрических фигур: окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения 
построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 
конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Площадь геометрической 
фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией  
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной 
информации. 
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если, то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; 
«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 



 

 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной 
модели (схема, таблица, цепочка). 

 
Окружающий мир 

 
1 класс 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы Количество часов  

Человек и природа Человек – часть природы.  Зависимость жизни человека от природы. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности.  
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 
здоровья, забота о них. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Посильное участие в охране природы.Охрана природных богатств. Правила 
поведения в природе. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).Смена времен года в родном 
крае на основе наблюдений.Примеры явлений природы: смена времен года,перелеты 
птиц. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер).Наблюдение за погодой своего края. 
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. 
Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. 
Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода).  Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Деревья, кустарники, травы.Бережное отношение человека к растениям. 
Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия.Бережное отношение человека к животным. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Условия, необходимые для 
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Вода, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.Состояния 
воды, ее распространение в природе. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

35 ч 



 

 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Человек и общество Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».Оценка великой миссии учителя в 
культуре народов России и мира. Москва – столица России. Святыни Москвы – 
святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Родной край – частица России. 
Россия – многонациональная страна Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России. 
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории.Духовнонравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности 
общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры.Значение труда в жизни 
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 
народов России и мира.  Профессии людей. 
Семья – самое близкое окружение человека.Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 
членов семьи.Младший школьник.Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю.Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовнонравственного здоровья.Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 
Общественный транспорт.Наземный, воздушный и водный транспорт,  
железнодорожный переезд, правила поведения на железной дороге.Правила 

24 ч 



 

 

пользования транспортом.  Транспорт города или села. 

Правила безопасной 
жизни 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья.  Личная ответственность каждого человека за сохранение и 
укрепление своего физического и нравственного здоровья. Правила пожарной 
безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах,на водоёме в 
разное время года. 
Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности 
окружающих людей. 

7 ч 

Всего  66ч. 
 
2 класс 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы Количество часов  

Человек и природа Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Важнейшие 
природные объекты своей страны, района.  

Неживая и живая природа.Времена года, их особенности (на основе наблюдений) 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 
смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Погода, её составляющие 
(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 
Предсказание погоды и его значение в жизни людейНародный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Звёзды и 
планеты.  

Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным ископаемым. Охрана 
природных богатств: полезных ископаемых. Воздухсмесь газов. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода. Значение для живых организмов и хозяйственной 
жизни человека. Охрана природных богатств (воды, воздуха). Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений.Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

36 ч 



 

 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека. Дикорастущие и культурные растения. Условия, 
необходимые для жизни растения. Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Бережное отношение человека к растениям.Красная книга России, её значение, от
дельные представители растений и животных Красной книги. 
Дикие и домашние животные. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное отношение человека к 
животным. Условия, необходимые для жизни животных. Бережное отношение челове
ка к животным. 
Общее представление о строении тела человека 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).Ориентирование на местности. 
Компас. 
Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы родного края ( 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на гло
бусе и карте. 

Человек и общество Наша Родина — Россия, Российская Федерация Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважительное отношение к 
своему и другим народам 

Основные религии народов России :православие, ислам, иудаизм, буддизм. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 
умения прислушиваться к чужому мнению. 

Родной город (село): название, основные достопримечательности. Посильное участие в 
охране памятников истории и культуры своего края.Значение труда в жизни человека и 
общества.Профессии людей.Личная ответственность человека за результаты своего 
труда и профессиональное мастерство. 

Духовнонравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

25ч. 



 

 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и школьный 
коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 
им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Наземный, воздушный, 
водный,  железнодорожный транспорт.  
Россия на карте, государственная граница России. Города России. Москва — столица 
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. 

СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.) 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. Знакомство с 
несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, глав
ные достопримечательности. 

Правила безопасной 
жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование тру
да и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила поведения на железных дорогах и объектах железной дороги. Дорога от дома 
до школыОсновные правила обращения с газом, электричеством, водой.Правила 
противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила безопасного поведения в природе, в лесу, на водоеме 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего фи
зического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
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Всего  68 ч 
 
 



 

 

3 класс 
 

Раздел 
учебной программы 

 
Основное содержание раздела учебной программы Количество часов 

Человек и природа Природа. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 
значение природы в жизни человека 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, нацио
нальные парки, их роль в охране природы. Освоение человеком законов жизни приро
ды посредством практической деятельности 
Вещество. Твёрдые тела, жидкости, газы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана природных богатств (воздуха). 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. 
Состояния воды, её распространение в природе. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана природных богатств 
(воды). 
Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами 
Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни людей. 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Роль растений 
в природе и жизни людей 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
Отдельные представители растений Красной книги. Правила поведения в природе 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей. 
Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей. 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

32 ч 



 

 

Охрана природных богатств (животного мира). Отдельные представители животных 
Красной книги. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Круговорот веществ. 
Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма (опорнодвигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), Гигиена систем 
органов. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (23 примера). 

Человек и общество Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 
качествах. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 
религиозных воззрений разных народов. 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Человек — член 
общества, носитель и создатель культуры.. 
Значение труда в жизни человека и общества. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого его члена.Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. 

Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 
город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним 

Россия на карте, государственная граница России. Страны и народы мира. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности 

25 ч 

Правила безопасной жизни Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, элек
тричеством, водой. 

11 ч 



 

 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 
Правила безопасного поведения в природе. Ценность здоровья и здорового образа 
жизни. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья. 
Физическая культура закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 
укрепления здоровья. 

 

Итого  68 ч 
 
4 класс 
 
Раздел учебной программы Основное содержание раздела учебной программы Количество часов, 

4 класс 
Человек и природа Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Человек — часть природы. 
Охрана природных богатств. 

Формы земной поверхности. Заповедники, национальные парки, их роль в охране при
роды. Водоемы, их разнообразие. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, рас
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при
роду изучаемых зон, охрана природы). Отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). .Влияние человека на природные сообщества. Природные 
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Водоёмы родного края 
(название, краткая характеристика на основе наблюдений) 

Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для живой природы и 
для хозяйственной жизни человека. Лес, луг, водоем – единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот 
веществ. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений)Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений.Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений.Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние 
животные.Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

27 ч 



 

 

Человек и общество История Отечества. Охрана памятников истории и культуры. 

Счёт лет в истории. Родной край — частица России .Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта.Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края.Родной город, регион: 
название, основные достопримечательности; музеи, спортивные комплексы и пр. 
Значение труда в жизни человека и общества. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Праздники и памятные 
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. Картины быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в 
разные исторические времена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных Страны и народы мира. Общее представление 
о многообразии стран, народов, религий на Земле. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Наиболее важные и яркие события обще
ственной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь.,Московское государство, СССР, Российская империя. Конституция — Основной 
закон Российской Федерации. Права ребёнка. Россия — многонациональная страна 
Российская Федерация. Президент Российской Федерации — глава государства. От
ветственность главыгосударства за социальное и духовнонравственное благополучие 
граждан. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Праздник в жизни общества как средство укрепления 
общественной солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества , , 8 Mарта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 
День Конституции.. Родной край частица России. 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. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного наследия своего 
края. Праздники и памятные даты своего региона. 

40 ч 

Правила безопасной жизни Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года 

1 ч 

Итого  68 ч 
 



 

 

 
Иностранный йязык 

Английский язык 
 
 

2 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 

Мир  

моих увлече 

ний 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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). 

В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 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. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can, may, must, 
have  to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 
единственном и множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с 
неопределенным, определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

3 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 

Мир  

моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 



 

 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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). 

В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 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. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 
o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can, may, must, 
have  to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в 
единственном и множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с 
неопределенным, определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 



 

 

in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
 

     4 класс 
 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Знакомство С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание ( 
сиспользованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день ( распорядок дня , 
домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 
Семейные праздники: День Рождения, Новый Год/Рождество. Подарки. 

Мир  

моих увлечений 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 
цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 
Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня Мой дом/ квартира/ комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа, Дикие и 
домашние животные. Любимое время года. Погода 

Страна / страны 
изучаемого языка и 
родная страна 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников ( имена 
героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке( рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 
языка в ряде ситуаций общения ( в школе, во время совместной игры, в магазине). 

В русле говорения 
 
 

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). 
В русле аудирования 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. 

В русле чтения 
 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 
находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо 

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. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 
Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 
конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is / 
there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона 
речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 
500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие 
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 
словосложение (postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая 
сторона речи 

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий 
и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 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. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и 
отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five 



 

 

o’clock.). 

Предложениясоборотомthereis/thereare.Простыераспространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 
Сложноподчиненные предложениясbecause. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future,PastSimple 
(Indefinite). Неопределенная форма глагола. Глаголсвязка tobe.Модальные глаголы can,may,must, have 
 to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 
множественномчисле (образованныепо правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
определенными нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 
указательные (this / these, that / those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 
Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречиястепени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: 
in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
 

Искусство (музыка) 
 

1 класс 
Р1 Мир музыкальных звуков  
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и 
музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 
разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание 
фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам 
звукоизвлечения, тембрам. 
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; 
песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 
Р2 Ритм – движение жизни  



 

 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 
слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 
шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы» 
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным произведениям. 
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические 
аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 
пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
Р3 Мелодия – царица музыки  
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как основа эмоциональнообразной природы 
музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 
Содержание обучения по видам деятельности 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. 
Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися 
интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  
Музыкальноигровая деятельность – интонациявопрос, интонацияответ. Интонации музыкальноречевые: музыкальные игры «вопрос
ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  
Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 
элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 
Р4 Музыкальные краски  
знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового наклонения. 
Пьесы различного образноэмоционального содержания. Примеры:  
П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»);  
Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения.  
Пример: Л. Бетховен «Веселогрустно».  
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 
музыку контрастного характера. 
Исполнение песен, написанных в разных ладах. 



 

 

Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов.  
Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  
Игры-драматизации.  
Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  
Р5 Музыкальные жанры: песня, танец, марш  
Формирование первичных аналитических навыков.  
Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. 
Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 
анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. 
 Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 
вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. 
Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров.  
Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  
Р6 Музыкальная азбука или где живут ноты  
Основы музыкальной грамоты.Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 
Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительнослуховой связи: нотыклавишизвуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов 
музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора).  
Установление зрительнослуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  
Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 
Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительнослуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 
отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных 
знаков. 
 Пение разученных ранее песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 



 

 

Р7 Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с использованием пройденных 
ритмоформул; импровизациявопрос, импровизацияответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 
рисунков. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы по 
учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
     Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления.  
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 
хорового и  инструментального материала. 
 Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен.  
Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).  

Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 
 

2 класс 
Р1 Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры.  Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных в первом классе.  
Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».  
Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произведений по ритмической партитуре.  
Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 
 Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).  
Народные инструменты разных регионов. 
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных 
ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
хор имени М.Е. Пятницкого и др.).  



 

 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 
Р2 Широка страна моя родная  
Государственные символы России (герб, флаг, гимн).  
Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 
фразировка. Многообразие музыкальных интонаций.  
Великие русские композиторымелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о 
способах и приемах выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. 
Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня»,  
П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть),С.В. Рахманинов «Вокализ»,Второй концерт для фортепиано с 
оркестром (начало).  
Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с 
помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодияаккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 
Р3 Музыкальное время и его особенности  
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, 
паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые ритмические каноны.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмических партитур. Солотутти. Исполнение 
пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, рекореко и др.  
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным ритмическим рисунком. 
 Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  
Р4 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первойвторой октавах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности 
интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первойвторой октав в записи пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 
2/4 по нотам с тактированием. 



 

 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной 
грамоты: расположение нот первойвторой октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности 
звучания и выразительные возможности. 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 
октава). Слушание двухголосных хоровых произведений  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопровождение к пройденным песням, 
инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава).  
Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
Р5  «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).  
Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке.  
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 
др.).  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке.  
Прослушивание музыкальных произведений  
в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы);  
в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 
юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»);  
в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки);  
куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 
куплетной формах в инструментальном музицировании.  
Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям.  
Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.  
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодикоритмического рисунка с точным и неточным 
повтором по эстафете. 
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. 
Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
Р6 Жанровое разнообразие в музыке  
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки.  
Песенность,  как отличительная черта русской музыки.  
Средства музыкальной выразительности.  



 

 

Формирование первичных знаний о музыкальнотеатральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной 
выразительности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодикоинтонационная основа). 
 Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова,  
Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.  
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных 
произведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера).  
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы.  
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  
Исполнение песенкантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе 
весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
 Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим 
моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное).  
Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
праздников и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации.  
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул.Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодикоритмических 
рисунков. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление  
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления.  



 

 

Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 
хорового и  инструментального материала.  
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации.  
Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
 

3 класс 
Р1 Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской деятельности.  
Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 
содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков 
ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкальнотеатральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 
Пение хоровых партий по нотам.  
Развитие музыкальнослуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта.  
Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 
(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 
оркестр партии синтезатора). 
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Р2 Широка страна моя родная  
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 
одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 
национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 
Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных 
инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия.  
Разучивание песен по нотам. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 
свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.  
Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
Р3 Хоровая планета  
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской культуры.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 
Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 
народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, 
женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоциональновыразительное исполнение хоровых 
произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с элементами 
двухголосия. 
Р4 Мир оркестра  
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр 
концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов
исполнителей, исполнительских коллективов.  
Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 
выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие.  
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 
Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторинасоревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 
групп.  
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр «солотутти» оркестром элементарных 
инструментов.  
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 



 

 

Р5 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 
интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  
Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноныэстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение 
простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 
Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (дватри голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Р6 Формы и жанры в музыке  
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 
Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондомарш», «Рондотанец», «Рондопесня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 
«Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьессценок, пьеспортретов в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах и др. 
Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических играх с инструментами (чередование 
ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов 
и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с применением пройденных мелодико
ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 
праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям.  



 

 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в 
том числе музыку народов России.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 
элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление  
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 
школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
4 класс 

Р1 Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и 
ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 
(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными 
по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых 
исполнительских групп. 
Р2 Музыкальная грамота  
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с 
тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 
двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым 
произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Р3 Оркестровая музыка  
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 
особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент
оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. 
Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 
народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайкисоло, народных инструментов региона и др.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому 
рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
Р4 Музыкально-сценические жанры  
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкальнотеатральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры 
музыкальносценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций 
в музыкальном спектакле; мастерство художникадекоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 
Н.А. РимскийКорсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, 
гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 
Долуханяна). 
Р5Музыка кино  
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к 
детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоциональнообразного содержания музыкального 
сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  



 

 

 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмысказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, 
композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные 
симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссерованиматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 
Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 
произведений с аккомпанированием.  
Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
Р6 Учимся, играя  
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные на 
выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игрысоревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 
музыкальной речи. Импровизациясоревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 
Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 
Р7 Я – артист  
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый 
год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря  и 
другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, 
торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательнопластической, инструментальноритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и 
отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: 
«солист –солист», «солист –оркестр». 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкальнотеатрального репертуара, 
пройденных за весь период обучения. 
Р8 Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  



 

 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкальнотеатрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкальнотеатральных, музыкальнодраматических, концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкальнотеатральных постановок, музыкальнодраматических 
композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмовсказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и 
декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 
 

Искусство (ИЗО) 
 

1 класс 
 

Виды художественной деятельности (содержание учебного материала) 
 Особенности художественного творчества: художник и зритель.  
 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  
 Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.)  
 Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека.  
 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма).  
 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  
 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  
 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  
 Композиционный центр (зрительный центр композиции) Главное и второстепенное в композиции 
 Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, 
природы в искусстве. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
                                                                     (обучение основам художественной грамоты) 
 Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  
 Линия, штрих, пятно и художественный образ.  
 Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. 
 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.. 
 Основные и составные цвета. Эмоциональные возможности цвета.  
 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  
 Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  
 Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 
 Ритм линий, пятен, цвета. 
 Сходство и контраст форм.  



 

 

 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве.  
 Понятия: линия горизонта, ближебольше, дальшеменьше, загораживания.  
 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции.  

 Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д 
 Искусство вокруг нас сегодня.  
 Представление о роли изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения  
 Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
 Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  
 Единство декоративного строя в украшении жилища. 
 Художественное конструирование и оформление помещений и парков.  
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  
 Художественное конструирование и оформление книг и игрушек  
 Художественное конструирование и оформление парков. 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

2 класс 
 

Виды художественной деятельности (содержание учебного материала) 
 Красота и разнообразие природы выраженная средствами живописи.  
 Материалы для рисунка. Приёмы работы с различными графическими материалами. 
 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина
раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). 
 Роль рисунка в искусстве основная и вспомогательная 
 Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 
 Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 Живописные материалы. Цвет основа языка живописи. 



 

 

 Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
 Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере  народной культуры (украшение 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма). 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. 
 Красота и разнообразие природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
 Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 
 Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 
хороводы; былины, сказания, сказки). 
 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

(обучение основам художественной грамоты) 
 Практическое овладение основами цветоведения.  
 Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
 Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. 
 Тёплые и холодные цвета. 
 Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д. 
 Передача с помощью линии эмоционального состояния природы 
 Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 
 Пропорции и перспектива. 
 Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 
 Эмоциональные возможности цвета. 

 Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

(эмоционально-ценностная направленность тематики заданий) 
 

 Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи 
 Постройки  в природе панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 
 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток, в различную погоду. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброта, 
сострадание, поддержку, заботу. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: героизм, 
бескорыстие и т.д.. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 



 

 

      Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

 
3 класс 



 

 

Виды художественной деятельности 
(содержание учебного материала) 

 Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 
 Ознакомление с произведениями  народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

   Представления народа о женской и мужской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях 
 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
 Образ человека в традиционной культуре. 
 Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 
 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАВЫКОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
 РАЗНООБРАЗИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ. 
 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров национального, российского и мирового искусства 
 Особенности художественного творчества: художник и зритель. 
 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. 
 Объем  основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры 
 Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа. 

 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
(обучение основам художественной грамоты) 

 Композиционный центр.  
  Главное и второстепенное в композиции. 
 Простые геометрические формы. Природные формы. 
   Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
(эмоционально-ценностная направленность 

тематики заданий) 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта. 
 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма 
 Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
 Единство декоративного строя в украшении костюма. 
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых и удобных видов транспорта. 
 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 
быта, видов транспорта. 



 

 

 Художественное конструирование и оформление помещений. 
 Связь изобразительного искусства с  былинами, сказаниями, сказками 
 Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами 
 Образ человека в традиционной культуре  
 Образ человека в искусстве разных народов Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 
мебели и одежды, книг и игрушек 
 Жанрпейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
 Жанр  портрета. Образ человека в разных культурах мира.  
 Представление человека о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. 

 Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 
Опыт художественно-творческой деятельности 

(виды и условия деятельности) 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 



 

 

 
 

4 класс 
Виды художественной деятельности 

(содержание учебного материала) 
 Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 
вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 
 Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 
 Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное 
Азбука искусства. Как говорит искусство? (обучение основам художественной грамоты) 

 
 Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 
изобразительного искусства народов России (по выбору). 
 Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива. Симметрия и ассиметрия 
 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
(эмоционально-ценностная направленность тематики заданий) 

 
 Пейзажи родной природы. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу.  
 Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе и в произведениях авторов  представителей разных культур, народов, 
стран (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И.Шишкин) 
 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России 
 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве 
 Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 
 Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
 Образ защитника Отечества. 
 Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи. 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
  Образ человека в искусстве разных народов. 
 Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира 



 

 

 Образ человека в искусстве разных народов. 
 Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Образ человека в искусстве разных народов. 
 Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 
 Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 
 Образ человека в искусстве разных народов 
 Образ современника. Темы любви, дружбы и семьи в искусстве. 
 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
 Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу и т.д. 
 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
 Образ защитника Отечества. 
 Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства. Общность тематики, передаваемых чувств  представителей 

разных культур, народов, стран (например, Н.К. Рерих, К.Моне, П. Сюзан, В Ван Гог и др.) 
Опыт художественно-творческой деятельности(виды и условия деятельности) 

 
 Участие в различных видах изобразительной, декоративно прикладной и художественно конструктивной деятельности. Изображение с 
натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
 Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно  прикладного искусства.  
 Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками бумагопластики. 
 Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. 
 Передача настроения в творческой работе с помощью цвета,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема. 
 Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки,  карандаш, фломастеры, пластилин, подручные и природные материалы. 
 Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе.  
 Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства 

 
 

Технология 
 

1 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно



 

 

Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 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 других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 
осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.  

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, выделение деталей (отрывание, резание ножницами, формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, отделка изделия или его деталей (окрашивание, 
вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач.. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр 

 

Содержание, 2 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2–3 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. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности.  

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

 Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 



 

 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 
изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 
деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 
(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и 
моделирование 
 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.). 

 

Содержание, 3 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 



 

 

времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 
технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 
выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 
трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или 
его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).  
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.).  
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на 
компьютере 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Содержание, 4 класс 

Раздел Содержание 
Общекультурные и 
общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, 
самообслуживания 

  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 
разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, 
материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 
выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе 
как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового 
процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 
рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее 
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 



 

 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 
совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь 
ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 
помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки 
материалов. Элементы 
графической грамоты 

 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 
и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 
применение в жизни. 
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 
Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 
последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 
инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 
основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Выполнение отделки в 
соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 
изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий 
чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий 
по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 



 

 

Конструирование и 
моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий (технических, 
бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 
различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 
изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, функциональным, декоративно
художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 
конструкторе. 

Практика работы на 
компьютере 

 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 
приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 
создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста 
на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 
 
Физическая культура 
 
 
 

1 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 



 

 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств.Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках 
и в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке.Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций: произвольнымспособом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 



 

 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу;подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 
гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой,с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений;повторное выполнение беговых нагрузокв горку; 
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров;запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 



 

 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 

2 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 

 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств.Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках;кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 



 

 

Акробатические комбинации.  
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений;челночный бег;высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 



 

 

Развитие координации:ходьба по гимнастической скамейке,передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—
20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 
3 класс 

Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 



 

 

культуре 
 

как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств.  Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации.  
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 



 

 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 
запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, 

со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 
стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 



 

 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 
через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 
руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 
сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 
под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков 

из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 
исходныхположений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 
положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 
режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—
20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 



 

 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 
после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 
низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 
 

4 класс 
Раздел учебной 

программы 
Основное содержание раздела рабочей программы  

Знания о 
физической 
культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 
как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 
Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 
качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 
физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 



 

 

Способы 
физкультурной 
деятельности 
 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и 
в спортивных залах). 

Физическое 
совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, 

переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 
кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 
в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис 

сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 
ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание 
и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 



 

 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 
произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 
быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 
месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 
ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 
направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну 
с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 
жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 



 

 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, 
позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 
развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 
до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой 
и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком одной ногой и двумя 
ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, 

из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 
в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 
сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—
20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 
набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 
(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 
время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 
прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 



 

 

На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное скольжение на 

груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 
 

 



 

 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении начального общего образования 

 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего 

образованиямуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Амикеевская основная общеобразовательная школа» 
Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан при получении начального общего образования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при 
получении начального общего образования,описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования является 
социальнопедагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачидуховнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 
 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 



 

 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями (законными представителями), 

старшими детьми в решении общих проблем; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 
 становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 
 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общества; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской семьи. 
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
2. Нравственное и духовное воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 
самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 



 

 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 
знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура 

и спорт 
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 
8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 
9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 
10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
Гражданско-патриотическое воспитание: 
 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 
 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  
 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 
 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 



 

 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 
пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 
 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 
Нравственное и духовное воспитание: 
 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов 

России и российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 
 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на 

природе; 
 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о современной экономике; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 
Интеллектуальное воспитание: 
 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 
 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  
 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 
 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 
 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
 элементарные навыки работы с научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и реализации учебноисследовательских проектов; 
 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 
Здоровьесберегающее воспитание: 
 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 
 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 
 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 
 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 
 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 
 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 



 

 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 
 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
 представления о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 
 начальные представления об искусстве народов России; 
 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. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 
 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 
 первоначальные представления об информационной безопасности; 
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 
 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 
Воспитание семейных ценностей: 
 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 
 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 



 

 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 
России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  
 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими;  
 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
 ценностные представления о родном языке; 
 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
 элементарные навыки межкультурной коммуникации;  
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; 
 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебноисследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 
 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ 

«Амикеевская ООШ» при получении начального общего образования 
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 
смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
начальной образовательного учреждения должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство 
уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 
воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего 
школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 
ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 



 

 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 
духовнонравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. Пример — это возможная 
модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример 
как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 
похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные 
с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 
школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого 
в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 
права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 
многомернодеятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 
активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 
различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть 
по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при 
получении начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовнонравственное развитие обучающихся 
и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 
младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как 
вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Пониманиеэто ответ на вопрос. Оно 



 

 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 
обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин;  
 произведений искусства;  
 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную жизнь;  
 духовной культуры и фольклора народов России;  
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;  
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик;  
 других источников информации и научного знания. 
2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего 

образования 
Особенность программы духовнонравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» заключается в 

интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении нравственнооценочных заданий по литературному 

чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается 
активными образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

Во внеурочной деятельности обучающиеся формируют ценностные знания и опыт, приобретаемые в процессе участия в воспитательных 
мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе объединений дополнительного образования и др.). 
Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального гражданского опыта в процессе решения реальных 
общественно значимых задач или их моделей. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  при получении начального общего образования  в рамках реализации программы 
духовнонравственного воспитания, развития:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 
историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 



 

 

 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 
праздникам); 

 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного участия 
в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 
знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 
праздников); 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма; 

 принимают посильное участие в школьных мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 
принимают посильное участие в проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности школьных музеев и т. д.); 
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края; 
 участвуют в проектах, направленных на изучение окружающего мира. 
Нравственное и духовное воспитание: 
 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 
отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о нормах морально
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и образовательной организации – овладевают 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности; 



 

 

 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
 получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов; 
 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Профессии моих родителей»; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно

трудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, встречи и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном 
труде); 

 осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на базе образовательной организации и 
взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, работа творческих мастерских, трудовые акции и др.); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
Интеллектуальное воспитание: 
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх и т. д.; 



 

 

 получают элементарные навыки научноисследовательской работы в ходе реализации учебноисследовательских проектов; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 
знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
 получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 
деятельности); 

 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 
учебы и отдыха; 

 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 
рода  наркозависимости, игромании, табакокурении, интернетзависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу 
личности; 

 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику 
возникновения вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, 
олимпиад, конкурсов и пр.);  

 разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, 
физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 регулярно занимаются физической культурой и спортом,  активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  
Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 



 

 

 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения 
в ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 
социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

 моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в 
семье и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных 
дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 
мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве 
образовательной организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 

 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и 
безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 
художественного творчества (на уроках искусства, школьных творческих объединений, в процессе проведения творческих конкурсов, детских 
фестивалей искусств и т. д.); 

 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 



 

 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека; 
участвуют в художественном оформлении помещений. 
Правовое воспитание и культура безопасности:  
 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 

 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 
деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детскоюношескими организациями); 

 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных органах самоуправления (решают 
вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; контролируют выполнение 
основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

 получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 
изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности отряда 
юных инспекторов дорожного движения, дружины юных пожарных и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
 получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

 получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 
тематических классных часов, проведения школьносемейных праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 
семейные традиции» и др.); 



 

 

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения семейных праздников, выполнения и презентации совместно 
с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями); 

 участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 
поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национальнокультурных 
традиций семей обучающихся, детскородительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 
деятельности школьных кружков, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные сайты); 
получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 
филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – представителями разных народов, 
знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально
культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.); 

 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 
поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности экологических патрулей, в создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов); 



 

 

 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и сельской среде (выбрасывать мусор в специально 
отведенных местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 
 Формы  Мероприятия  
1 уровень –  
(1 класс) 

Беседы «Правила поведения в школе», «Что такое 
доброта?», «Государственные символы России», 
цикл бесед «Трудиться  всегда пригодится», «Твое 
здоровье». «Что значит  быть учеником?», «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», «Наши 
семейные традиции», «Разговор о правильном 
питании» 

Воспитательные 
часы  
Уроки 
нравственности  

«В кругу друзей», «Добру и милосердию путь 
открыт», «Красивые и некрасивые поступки», 
«Защитим природу»,  «Моя семья»; «Моя малая 
Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 
любимец», «Профессия моих родителей»,  «Что мы 
должны знать о здоровье» 

Участие         в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные  праздники и социально значимые 
мероприятия:   
Акция «Засветись»   
Акция «Сдай макулатуруспаси дерево» 
Акция «Кормушка» 
Акция «Каждому скворцу по дворцу!» 
Экологические уроки и десанты    
День пожилых  
День матери в  России   
Эстафета добрых дел    
День птиц  
Посвящение в первоклассники  
Фестиваль «Секреты дружного класса»   
Конкурсы творческих работ  



 

 

Конкурсы рисунков «Осень» «Зимняя сказка», 
«Будь бдительным на льду!»  
Конкурс чтецов «Живая классика»  
Школа безопасности  
Мероприятия, проводимые в рамках месячников  

Спортивные 
соревнования, 
сюжетно
ролевые игры 

Соревнования, сюжетноролевые игры   
День здоровья  
Спортивные соревнования «Мама, папа, я  
спортивная семья»   
«Веселые старты» и др. 

Экскурсионно
краеведческая 
деятельность, 
культурный 
досуг   

Экологические экскурсии, посещение кинозала, 
музеев, библиотек, достопримечательности района,  
туристические походы выходного дня 

Проектная 
деятельность 

«Моя любимая игрушка», «Моя семья», «Моё 
любимое животное» 

2 уровень 
(23 классы) 

Беседы  «Здравствуй, школа», «Что такое Конституция?», 
«Государственные символы России», цикл бесед 
«Трудиться  всегда пригодится», «Что такое 
хорошо и что такое плохо?», «Наши семейные 
традиции», цикл бесед «Учись учиться», «Береги 
здоровье смолоду», «Разговор о правильном 
питании» 

Классные часы  «В кругу друзей», «Добру и милосердию путь 
открыт»,  «Красивые и некрасивые поступки», 
«Моя Родина», «Все мы разные, но все мы равные», 
«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу и 
надо  трудный выбор», «Профессии моих 
родителей», «Люблю, тебя, родной край», «Моя 
родословная», «Улицы моего села», «Моя  любимая 
книга», «Разговор о правильном питании» 

Участие в 
подготовке и 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия:  



 

 

проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Акция «Сдай макулатуруспаси дерево» 
Акция «Кормушка» 
Акция «Каждому скворцу по дворцу!» 
Экологические уроки и десанты    
День пожилых 
День птиц  
День героев отечества  
День матери в  России   
Эстафета добрых дел   
Марафон «Никто не забыт, ничто не забыто»                     
Конкурсы творческих работ  
Конкурсы рисунков «Зимняя сказка», «Будь 
бдительным на льду!», «Весна красна»,                                   
Конкурс юных инспекторов движения  «Безопасное 
колесо» 
Мероприятия, проводимые в рамках месячников 

Спортивные 
соревнования, 
сюжетно
ролевые игры   
 

Дни здоровья 
Спортивные соревнования  «Мама, папа, я  
спортивная семья» 
«Веселые старты»,  
«Лыжня России» и др. 

Экскурсионно
краеведческая 
деятельность, 
культурный 
досуг   

Экологические экскурсии, посещение кинозала, 
музеев, библиотек, достопримечательности района,  
туристические походы выходного дня, посещение 
выставок художников района 

Проектная 
деятельность 

«Разговор о правильном питании» 

3 уровень – 
(4 класс) 

Беседы  «Правила поведения в общественных местах»,   
«Друзья познаются в беде», «Мои поступки. Умей 
постоять за себя», «Татарстан –Родина моя!», 
«Разговор о правильном  питание», «Мир 
профессий», «Спорт – залог здоровья», «Мир 
человеческих чувств»,  «Родной мой край» 



 

 

 Классные часы  «Я гражданином быть обязан», «Край любимый, 
край родной»,  «Мой  любимый  литературный 
герой», «Труд и воспитание характера», «Умей 
сказать нет», «Умеем ли мы правильно питаться» 

 Участие в 
подготовке и 
проведении 
мероприятий, 
конкурсов 

Школьные праздники и социально значимые 
мероприятия:  
Акция «Сдай макулатуруспаси дерево» 
Акция «Кормушка» 
Акция «Каждому скворцу по дворцу!» 
Экологические уроки и десанты    
День пожилых 
День птиц  
День героев отечества  
День матери в  России   
Эстафета добрых дел   
Марафон «Никто не забыт, ничто не забыто»                     
Конкурсы творческих работ  
Конкурсы рисунков «Зимняя сказка», «Будь 
бдительным на льду!», «Весна красна»,                                   
Конкурс юных инспекторов движения  «Безопасное 
колесо» 
Мероприятия, проводимые в рамках месячников 

 Спортивные 
соревнования, 
сюжетно
ролевые игры 

Дни здоровья 
Спортивные соревнования  «Мама, папа, я  
спортивная семья» 
«Веселые старты»,  
«Лыжня России» и др. 

 Экскурсионно
краеведческая 
деятельность, 
культурный 
досуг   

Экологические экскурсии, посещение кинозала, 
музеев, библиотек, достопримечательности района,  
туристические походы выходного дня, посещение 
выставок художников района 

 Проектная 
деятельность 

«Копилка моих достижений»   «История моей 
семьи в истории моей страны»,  «Я и мир вокруг 



 

 

меня» 
2.3.6. Совместная деятельность МБОУ «Амикеевская ООШ», семьи и общественности в рамках реализации программы духовно-

нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего образования 
Воспитание, развитие и социализация младших школьников осуществляются не только школой, но и семьей, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовнонравственного, психоэмоционального 
развития, социального созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 
Интернета.  

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 
формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

При разработке и осуществлении программы духовнонравственного воспитания, развития  обучающихся при получении начального 
общего образования МБОУ «Амикеевская ООШ» взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детскоюношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 
педагогического идеала. При этом используются различные формы взаимодействия:  

 участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных религиозных организаций с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования;  

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, 
согласованных с программой духовнонравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом МБОУ «Амикеевская ООШ»;   

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и воспитания в школе.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
 участие в коллективнотворческих делах;  
 совместные проекты, интеллектуальные марафоны;  
 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
 организация экскурсий;   
 совместные посещения с родителями (законными представителями) театров, музеев;  
 участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводимых в школе.  
Педагогическая культура родителей (законных представителей) – один из самых действенных факторов духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 
уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 
направлений воспитания и социализации младших школьников.           



 

 

Система работы МБОУ «Амикеевская ООШ» по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) основана на 
следующих  принципах:  

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей);  
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
 опора на положительный опыт семейного воспитания.  
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся является родительское 

собрание, которое обеспечивает как информирование и психологопедагогический тренинг.  
2.3.7. Планируемые результаты реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ 

«Амикеевская ООШ» при получении начального общего образования 
Каждое из основных направлений программы духовнонравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» 

при получении начального общего образования должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.   

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 
социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. 
в защищенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 
общественном действии юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 
свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 
субъектами  за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.          

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться 
при организации воспитания и социализации младших школьников. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
Уровень Особенности Действия педагога 



 

 

возрастной 
категории  

1 уровень –  (1 класс)   
Приобретение 
школьником 
социальных знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 
понять новую  
школьную 
реальность 

Педагог должен поддержать  
стремление ребенка к новому 
социальному знанию, создать условия 
для  самого воспитанника в 
формировании его личности,  
включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению) . В 
основе используемых воспитательных 
форм лежит системнодеятельностный 
подход  (усвоение человеком нового для 
него опыта поведения и деятельности). 

2 уровень –  (23 
класс)   Получение 
школьником опыта 
переживания и 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 
набирает силу 
процесс развития 
детского коллектива, 
резко 
активизируется 
межличностное 
взаимодействие 
младших 
школьников друг с 
другом. 

Создание педагогом воспитательной 
среды, в которой ребенок способен 
осознать, что его поступки, вопервых, 
не должны разрушать его самого и 
включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во
вторых, не должны привести к 
исключению его из этой системы. В 
основе используемых воспитательных 
форм лежит системнодеятельностный         
подход и принцип сохранения 
целостности систем 

3 уровень –  (4 класс)   
Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 

Потребность в 
самореализации, в 
общественном 
признании, в  
желаниями проявить 
и реализовать свои 
потенциальные 
возможности, 
готовность 

Создание к 4 классу для младшего 
школьника реальной возможности 
выхода в пространство общественного 
действия, т.е. достижения третьего 
уровня воспитательных результатов. 
Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно 
оформлен как выход в дружественную 
среду. Свойственные современной 



 

 

приобрести для 
этого новые 
необходимые 
личностные качества 
и способности 

социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в 
известной степени ограничены. Однако 
для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде 
всего, сформировать у ребенка 
мотивацию к изменению себя и 
приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой 
проблемы ученик попросту окажется 
вне пространства деятельности по 
самовоспитанию, и все усилия педагога 
будут тщетны. В основе используемых 
воспитательных форм лежит системно
деятельностный   подход и принцип 
сохранения целостности систем 

2.3.8. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Амикеевская ООШ» при реализации  программы духовно-
нравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего образования, 
система мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального 
общего образования 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ «Амикеевская ООШ» является составной частью реализации 
программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего 
образования.           

Мониторинг представляет собой систему психологопедагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 
реализации программы духовнонравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального 
общего образования  в отдельных классах и в школе в целом. 

Организация исследования осуществляется совместными усилиями административного и психолого педагогического коллектива МБОУ 
«Амикеевская ООШ» и предполагает фиксацию  основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 
учебного года.    

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовнонравственного воспитания, развития и социализации младших школьников (достижение 

планируемых результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям программы; 
динамика развития учащихся).   



 

 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в МБОУ «Амикеевская ООШ» (классе), включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 
мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся).   

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ «Амикеевская ООШ» с семьями воспитанников в рамках реализации программы духовно
нравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего образования  (повышения 
педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации 
программы; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей исследования 
целостного процесса духовнонравственного воспитания, развития  младших школьников.   

В рамках мониторинга осуществляется психологопедагогическое исследование и внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы МБОУ «АмикеевскаяООШ»  по духовно – 
нравственному воспитанию и развитию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 
проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение, педагогическое проектирование 
(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях специальноорганизованной 
воспитательной деятельности. В рамках исследования выделяется три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психологопедагогического 
исследований до реализации программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает реализацию основных направлений программы 
воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года, периода реализации программы) ориентирован на сбор данных 
социального и психологопедагогического исследований после реализации программы духовнонравственного воспитания, развития 
обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего образования. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой МБОУ «Амикеевская ООШ» программы духовно
нравственного воспитания, развития результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа реализации программы, изучаются в 
сравнении с данными интерпретационного этапа исследования Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы духовнонравственного воспитания, развития  обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении начального общего 
образования, используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 
целостного процесса духовнонравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными направлениями программы воспитания и 
социализации (результаты исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 



 

 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в образовательной организации (классе) 
исследуется по следующим направлениям: 

• Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 
удовлетворенность); возможности для повышение психологопедагогической культуры и развития профессиональных навыков. 

• Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание психологопедагогической 
поддержки младших школьников в МБОУ «Амикеевская ООШ»). 

• Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных представителей) в МБОУ 
«Амикеевская ООШ» (организация объединений, секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

• Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 
развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в конкурсах). 

• Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «Амикеевская ООШ» (активное участие в мероприятиях, 
положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной организации с семьями младших школьников в 
рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

• Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс (совместное проектирование, 
непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы). 

• Психологопедагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и разработка программ, 
направленных на повышение уровня психологопедагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 
психологии. 

• Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 
консультации; информирование о работе психологической службы). 

• Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 
дополнительными возможностями развития обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детскородительских отношений и коррекционной работы). 

• Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой МБОУ «Амикеевская ООШ» (активное 
участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем выделенным направлениям (блоки исследования) 
могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 
(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания, развития обучающихся на уровне начального общего 
образования МБОУ «Амикеевская ООШ», выделены: 



 

 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года, периода) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 
(начало учебного года, периода). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное увеличение 
отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года, периода) 
по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года, периода). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 
педагогическом коллективе и детскородительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации МБОУ «Амикеевская 
ООШ» программы воспитания и социализации обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ». 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания обучающихся возрастным особенностям развития 
личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в МБОУ «АмикеевскаяООШ» могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации сопровождается отчетными материалами исследования: 
годовой план воспитательной работы; анализ тестирований, анкетирования и др.; материалы наблюдений; сводные бланки результатов 
исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения планируемыхрезультатов духовнонравственного воспитания, развития  
обучающихся МБОУ «Амикеевская ООШ» на уровне начального образования. 

При составлении характеристики класса и индивидуальной психологопедагогической характеристики обучающегося  учитываются 
результаты исследования по трем основным компонентам:    

– характеристика достижений и положительных качеств обучающегося;    
– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;    
– система психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.    
Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются  в портфолио младших школьников на соответствующий раздел. 
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ «Амикеевская ООШ», в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой МБОУ «Амикеевская 
ООШ» программы духовнонравственного воспитания, развития осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы духовнонравственного воспитания, развития обучающихся (проведение 
развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и 
общей эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей (законных представителей), могут быть привлечены 



 

 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 

Система мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихся при получении 
начального общего образования  в МБОУ «Амикеевская ООШ» 

Методологический инструментарий мониторинга духовнонравственного воспитания, развития  обучающихся при получении начального 
общего образования в МБОУ «Амикеевская ООШ» предусматривает использование следующих методов:  

- Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности МБОУ 
«АмикеевскаяООШ»  по воспитанию и развитию  обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социальнопсихологический метод получения информации на основании ответов обучающихся на 
специально подготовленные вопросы анкеты;  

• интервью — вербальнокоммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между исследователем и обучающимися по 
заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 
задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного диалога между исследователем 
и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и развития обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический метод исследования, заключающийся в 
целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:  
• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми 

он наблюдает и которых он оценивает;  
• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых параметров (психологопедагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся.  
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов духовнонравственного воспитания, развития обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий.  

В рамках мониторинга психологопедагогическое исследование предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 
различных самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы МБОУ «Амикеевская ООШ» 
по духовнонравственному воспитанию, развитию обучающихся при получении начального общего образования. 

Система мониторинга рассчитана на 4х летнее исследование, целью которого является отслеживание динамики уровня сформированности 
духовнонравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования. 

Методический инструментарий, используемый при проведении мониторинга уровня сформированности духовнонравственного 
воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования, представляет собой совокупность анкет, опросных листов и 
тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня духовнонравственного развития и воспитания школьников.   



 

 

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовнонравственного развития и воспитания школьников в образовательной 
деятельности направлено на решение следующих задач:  

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне сформированности духовнонравственного 
воспитания и развития школьников;  

 систематизация информации об уровне сформированности духовнонравственного воспитания и развития школьников;   
 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне сформированности духовнонравственного воспитания и 

развития школьников;  
 информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня сформированности духовнонравственного воспитания и 

развития школьников.  
Ожидаемые результаты мониторинга уровня сформированности духовнонравственного воспитания и развития и воспитания младших 

школьников:  
 совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование духовнонравственного развития и воспитания 

школьников;  
 повышение качества результатов образования при получении начального образования;  
 выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного  планирования корректирующих мероприятий и 

совершенствования воспитательного процесса;  
 раннее выявление «групп риска» и формирование системы профилактики;  
 обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к обучению и воспитанию младших школьников;  
 мониторинг реализации концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Методический инструментарий для достижения планируемых результатов по духовно-нравственному воспитанию, развитию 

обучающихся начального общего образования: 
 

Уровень сформированности личностной 
культуры через диагностику выявления уровня 
развития самооценки  

14 
класс  

Методика «Лесенка»  

Уровень сформированности социальной 
культуры через диагностику нравственных 
представлений младших школьников 
самокритичность, коллективизм, 
самостоятельность, честность, 
принципиальность, справедливость).  

34 
класс 

Методика «Незаконченные 
предложения»  

Уровень сформированости личностной 
культуры через выявления мотивационных 

12 Анкета для первоклассников по 
оценке (Н.Лусканова)  



 

 

предпочтений в учебной деятельности  

Уровень сформированности личностной 
культуры через эмоционального отношения к 
учению  

34 Мотивация учения и 
эмоционального отношения к 
учению  
(Модификация А.Д. Андреева)  

Уровень сформированности семейной культуры 
через диагностику семейных ценностей и 
представлений учеников  

12 
класс  

Анкета «Я и моя семья»  
Анкета «Семья и школа»  

Уровень социальной культуры через 
диагностику нравственного развития и 
воспитания младших школьников  

34 
класс  

Методика «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 
(адаптированная)  

Уровень сформированности семейной культуры 
через диагностику семейных  

34 
клас 

Анкета «Ответственность в 
семье»  

Выявление низкого уровня сформированности всех показателей духовнонравственного развития и воспитания школьников (личностной 
культуры, социальной культуры, семейной культуры), одного или двух показателей (в любом сочетании) духовнонравственного развития и 
воспитания школьников является основанием для осуществления коррекционноразвивающей работы с младшими школьниками. 

 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в МБОУ «Амикеевская ООШ» являются: Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в МБОУ «Амикеевская ООШ» разработана на 
основе Примерной  основной образовательной программы начального общего образования (8 апреля 2015 г. № 1/15),  а также образовательных 
потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Мероприятия на учебный год по Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносятся в 
учебновоспитательный план школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 
комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребенка.  



 

 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 
предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

2.4.1. Цели и задачи программы 
Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 
 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 
табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое 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; 
 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 
 сформировать навыки позитивного общения; 
 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 
В основу Программы  положены принципы:   
Актуальности  он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, гигиеническими, культурными, социальными нормами и 

ценностями; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;   
Доступности  младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его восприятие. 
Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, 
рисования, моделирования  драматических сцен.   



 

 

Положительного ориентирования  уделяется значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 
благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ 
отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;   

Последовательности  выделение основных этапов и блоков, а также их логическую преемственность в процессе его осуществления;   
Системности  определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к 

здоровью, в виде целостной системы; 
Сознательности и активности  направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что возможно только при осознании  

ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения 
и стилей жизни. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 
внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:   

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах 
укрепления здоровья;   

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;   
 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения санитарногигиенических норм труда и отдыха;   
  получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, экологически грамотного питания;   
 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, психологического, нравственного 

и социального здоровья личности; получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека;   

 понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья.   
Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающейработы  

образовательной организации, требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  
образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания.   

2.4.2. Планируемые результаты освоения обучающимися программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

Личностные результаты:   
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;   
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;   
• установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным  ценностям;    
• ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определяется оптимальное воздействие человека на природу и 

природы на человека;   
• понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного развития общества;   



 

 

• прикладные знания, практические умения и навыки рационального природопользования, способность оценить состояние природной 
среды, принимать правильные решения по ее улучшению;  

• умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;   
• понятия о взаимосвязях в природе;   
• духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего воздействия, стремление к познанию окружающей 

природы в единстве с переживаниями нравственного характера;   
• стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения действия людей, наносящих вред природе.   
• активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья;  
• проявление у школьников: 
 позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; 

дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 
 оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 
 социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; первичных экологических представлений, адекватных научным 

знаниям; социальных норм экологически безопасного поведения; 
 личного опыта эмоциональноценностных сопереживаний природным объектам, мотивирующих на действия в интересах безопасности 

жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочунельзя»; 
 коллективнораспределенного опыта применения универсальных учебных действий, предметных знаний и умений в практических 

действиях по организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 
Метапредметные результаты: 
• давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;   
• защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям;   
• планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с учетом требований сохранения и 

совершенствования здоровья;   
• анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и 

возможностей его совершенствования;   
• управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия;  
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях человека;   
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и совершенствовать с учетом индивидуальных 

особенностей.   
Предметные результаты: 



 

 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся мире на основе наблюдений в природе, 
постановки опытов и т.д.;   

•  овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа жизни;   
• овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, использования оборудования и измерительных приборов, 

выполнения инструкций и правил техники безопасности;   
• использование  знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.   
Результаты освоения Программы экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  на уровне начального общего 

образования должны обеспечить преемственность начального и основного общего образования. 
2.4.3. Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся.  
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями 

всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 
направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 
переживания.   

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни организована через  урочное и внеурочное время  по следующим 7 направлениям: 
№ Направление  Ответственный за 

организацию 
1. Экологическая безопасность, 

здоровьесберегающая инфраструктура  
Администрация школы  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 

Классные руководители, 
педагогипредметники  

3. Эффективная организация физкультурно
оздоровительной работы   

Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

4. Реализация курсов внеурочной деятельности Педагогипредметники. 
Классные руководители 

5. Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) 

Администрация школы, 
классные руководители,  
медицинские работник 
ФАП 

6. Формирование экологической культуры Классные руководители 
Педагогипредметники 



 

 

7. Динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья обучающихся 

Медицинский работник 
ФАП 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни 

Работа  МБОУ «Амикеевская ООШ» по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни может быть реализована в два этапа. 
Первый этап   
Анализ состояния и 
планирование работы 
образовательной 
организации по данному 
направлению 

Анализ состояния и планирование работы по данному 
направлению: 
 организации режима дня детей;  
питание ( разовое горячее питание);  
физкультурнооздоровительная работа  и профилактика 
вредных привычек;  
 просветительская работа с обучающимися и родителями 
(законными представителями);  
 выделение приоритетов в работе школы с учетом 
результатов проведенного анализа, а также возрастных 
особенностей обучающихся при получении начального 
общего образования 

Второй этап    
Организация 
просветительской, учебно
воспитательной и 
методической работы  по 
данномунаправлению 

Просветительская, учебновоспитательная работа с 
обучающимися: 
 внедрение в систему работы школы курсов внеурочной 
деятельности, которые направлены на формирование 
экологической культуры обучающихся, ценности 
здоровья и здорового образа жизни;   
 лекции, беседы, консультации по проблемам 
экологическогопросвещения, сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;  
 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических 
праздников и других активных мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни;   
Просветительская и методическая работа с педагогами и 
родителями (законными представителями)  
- привлечение педагогов, медицинских работников, 



 

 

психологов и родителей (законных представителей) к 
совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований; 
 проведение соответствующих лекций, консультаций, 
семинаров, круглых столов, родительских собраний по 
данной проблеме;   
 приобретение для педагогов, родителей (законных 
представителей) необходимой научнометодической 
литературы 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры включает:  
 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;   
 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;   
 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, при 

чередовании обучения и отдыха включает:   
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в объединениях и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения;   
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию);   
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;   
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио визуальных 

средств;   
 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, 

обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  
  ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная 

работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, классными руководителями, психологами, взрослыми в семье.  
Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.   
Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры,  проблемноценностное и досуговое 

общение, проектная деятельность,  социальнотворческая и общественно полезная практика. 



 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологической культуры и здорового и безопасного 
образа жизни 
Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность  
Изучение материала и 
выполнение учебных 
заданий по знакомству со 
здоровым образом жизни и 
опасностями, 
угрожающими здоровью 
людей    
Физкультура – овладение 
комплексами упражнений, 
разнообразными навыками 
двигательной активности, 
спортивных игр, а также 
понимание их смысла, 
значения  для укрепления 
здоровья.   
Окружающий мир – 
устройство человеческого 
организма, опасности для 
здоровья  в поведении 
людей, питании, в 
отношении к природе, 
способы  сбережения 
здоровья  
Технология – правила 
техники безопасности 

Знакомство с правилами 
здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, 
взаимосвязи здоровья 
физического, психического 
и здоровья общества, семьи  
в ходе различных КТД:  
 беседы; спортивные 
праздники, подвижные 
игры;    
 занятия в спортивных 
секциях;    
 туристические походы  
 классные часы  
 экскурсии, 
видеопутешествия;  
– встречибеседы с 
интересными людьми, 
ведущими активный образ 
жизни, с представителями 
профессий, предъявляющих 
высокие требования к 
здоровью, со 
спортсменами– 
любителями и 
профессионалами.  
 творческие конкурсы: 
рисунков, поделок 
«Золотые руки не знают 
скуки» с использованием 
бросовых материалов, 

Опыт ограждения своего 
здоровья и здоровья 
близких людей от вредных 
факторов окружающей 
среды:   
 соблюдение правил 
личной гигиены, чистоты 
тела и одежды, корректная 
помощь в этом младшим, 
нуждающимся в помощи;  
 составление и следование 
здоровьесберегающему 
режиму дня – учёбы, труда 
и отдыха;  
  организация 
коллективных действий 
(семейных праздников, 
дружеских игр) на свежем 
воздухе, на природе;  
– отказ от вредящих 
здоровью продуктов 
питания, стремление 
следовать экологически 
безопасным правилам в 
питании, ознакомление с 
ними своих близких;  
  противодействие (в 
пределах своих 
возможностей) курению в 
общественных местах, 
пьянству, наркомании. 



 

 

фотоколлажей «Выходной 
день в нашей семье», 
«Семейные праздники», 
«Традиции семьи»,  участие 
в республиканской ом 
конкурсе «Сделаем 
вместе»,  Изготовление 
кормушек и скворечников 
для птиц  
 Проектная деятельность  
«Разговор о правильном 
питании», «Озеленим 
школу», «У природы есть 
друзья – это ты и я», «Я и 
мир вокруг меня» и т.д. 

Работа с родителями (законными представителями) по формированию экологической культуры и здорового и безопасного образа 
жизни 
№ Тема, форма работы Сроки  

1.  Родительское собрание  1 раз в  год 
2.  Консультативные встречи  В течение года  
3.  Привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению мероприятий, классных 
часов, семейных встреч, конкурсов и викторин 

В течение года  
 

4.  Реализация совместных проектов «Сдаем ГТО», 
«Здоровые дети – в здоровой семье» и др. 

В течение года  
 

5.  Участие родителей (законных представителей) в 
природоохранных акциях 

В течение года 

6.  Общешкольные, классные родительские собрания, 
родительские всеобучи, на которых освещаются 
вопросы:  
 Здоровье ребенка – основа успешности в обучении  
  Режим дня в жизни школьника.  
  Экологическое воспитание подрастающего 
поколения  

В течение года 



 

 

 Профилактика рисков, опасных для здоровья.  
 Психическое развитие и формирование личности 
школьника  
 Предупреждение аддиктивного поведения 
подростов.  
 Выбор ЗОЖ – выбор счастливой жизни. 
Профилактика гриппа, ОРВИ, туберкулеза 

7.  Организация досуга учащихся на каникулах  Ноябрь, март,  
июньавгуст 

8.  Соревнования «Лыжня Татарстана» Январь  
9.  Спортивный праздник « ГТО всей семьей» Март  
10.  Семейные походы выходного дня Апрельмай 

2.4.4. Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа 
жизни обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 
систематический мониторинг в школе.  

Мониторинг реализации Программы в направлении формирования безопасного образа жизни обучающихся должен включать:   
– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, своем здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте (инструмент 
мониторинга – беседы, наблюдение, анкетирование),  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 
опорнодвигательного аппарата (инструмент мониторинга анализ карт здоровья, медицинских показателей),  

– отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожнотранспортного травматизма;  
– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  
Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся:   
– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;   
– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, родителей 

(законных представителей) и обучающихся, что является показателем качественной реализации программы формирования экологической 
культуры и безопасного образа жизни;   

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу;   
– снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;   
– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 



 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

В качестве диагностического инструментария предполагается использование диагностических методик «Экологические знания», «Мое 
отношение к природе», «Развитость моего экологического сознания», направленные на оценку экологической культуры учащихся.  

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, отношение, сознательность.  
Уровень экологической культуры диагностируется по критериям: познавательному, мотивационноценностному, личностному.  
Первый критерий — познавательный. Связан с количеством усвоенных знаний по экологии и краеведению, отражает, как ученики знают 

нормы и правила, как организовать деятельность и вести себя по отношению к природе.  
Второй — мотивационноличностный. Показывает, насколько ученик понимает ценность природы, относится ли к окружающей среде 

эмоциональноличностно, положительно воспринимает природоохранную работу.  
Третий — личностный. Этот критерий поможет понять, как школьник отвечает за свое поведение в окружающей среде, осознает 

необходимость природоохранной деятельности.  
Мониторинг проводится с первого по четвертый класс по методикам в соответствии по плану:  
«Экологические знания» (оценка экологических знаний) 1,2 классы  
«Мое отношение к природе» (оценка экологического отношения) 2, 3 классы  
«Развитость моего экологического сознания» (оценка экологического сознания) 3,4 классы  
Высокий уровень сформированности экологической культуры в конце четвертого класса: знания о растениях и животных разных 

сообществ у учащегося многообразны, он бережно относится к растительному и животному миру, понимает его ценность, проявляет устойчивый 
интерес. 

Средний уровень: учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщил знания об особенностях природного мира, но не 
всегда анализирует последствия неадекватных воздействий на окружающую среду. 

Низкий уровень: учащийся крайне мало знает о животном и растительном мире, желает заботиться об окружающей среде, но 
познавательное отношение не развито; бережно относится к животным и растениям, но нет интереса к животному и растительному миру. 

Педагоги оценивают эффективность программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 
Результаты оценки учитываются при разработке плана работы на будущий учебный год. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
2.5.Программа коррекционной работы 

Цель программы: 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении  ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. 
Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных 

условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 
специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 
временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 
обучения или использования специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 
или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 
участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 
 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 
– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в Школе; 
– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического 
и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 
комиссии); 
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 



 

 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получениядополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

 
Принципы формирования программы: 

–   соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблемуребенка 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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений; 

–   непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к еерешению; 

–   вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ОВЗ. 
 

    Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 
вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(классы, группы). 

 
Направления работы. 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание: 
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях Школы; 
– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях Школы; способствует формированию универсальных 
учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 



 

 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями 
образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так 
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание направлений работы. 

 
Диагностическая работа включает:  
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 
– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 
 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 
– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Консультативная работа включает: 
– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 
– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
 



 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 
различных категорий детей с ОВЗ. 

 
Этапы реализации программы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

учащихся для учета особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 
рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательную деятельность и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 
Механизмы реализации программы. 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

Школы,обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиляв 
образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Школы предусматривает: 
– 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 учебнопознавательной, речевой, 
эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка. 



 

 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 
комплексного психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка.  
Социальное партнерство предусматривает: 
– сотрудничество с образовательными организациями, в том числе МБОУ «Центр психолого педагогической реабилитации и коррекции» 
Мензелинского муниципального района РТ и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 
социализации, здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья; 
– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными структурами, прежде всегос общественными 
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 
– сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Условия реализации программы. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в Школе специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 
Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности;учет индивидуальных 
особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 
числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности учащихся с ОВЗ; 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 ребенка; комплексное воздействие на 
учащегося, 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 учащихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– 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 коррекционноразвивающиепрограммы, 
диагностический и коррекционноразвивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

 
Кадровое обеспечение 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития,обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива Школы. Для этого согласно утвержденному графику осуществляется подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации работников. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Школа не имеет  надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещения  Школы и организацию их пребывания и обучения в Школе 
(включая пандусы, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
хозяйственнобытового и санитарногигиенического обслуживания). 

 
Информационное обеспечение. 

В Школе ведется работа по созданиюинформационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 
В школе не полностью создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 
Второе направление коррекционной работы направлено на: 

– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
– владение навыками адаптации учащихся к социуму;  
– психологомедикопедагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами.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. 

Курсы Русский язык», «Литературное чтение», « «Иностранный язык»  формируют нормы и правила произношения,  использования слов в 
речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

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 «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значения нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  
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.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму.  
На уроках с использованием УМК «Школа России» 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»).  

Психологомедикопедагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении.   
Психологом  проводитсяобследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны ближайшего развития.  
Медработником  проводится выявление состояния физического и психического здоровья.  Учитель  проводит обследование семьи ребенка, 

состав семьи, условия воспитания, умение учиться, организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, самоконтроль, 
трудности в овладении новым материалом, мотивы учебной деятельности, прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 
воспитателя,эмоциональноволевая сфера, преобладание настроения ребенка.  

Планируемые результаты: 
 выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными  возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 создание условий , способствующие освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  детей  с ограниченными возможностями 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей: 
 
№ Обязательные предметные области Основные  задачи  реализации  содержания 
1. Русский язык и литературное чтение 

 
    Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 
Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 
рубежом.      Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности. 



 

 

2. Родной языки литературное чтение 
на родном языке  

    Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 
языке 

3. Иностранный язык (английский) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4. Математика и информатика       Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и естествознание  
(Окружающий мир) 

    Формирование положительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.  
     Осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
     Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях.  
     Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы религиозных культур и 
светской этики 

     Воспитание способности к духовному развитию нравственному самосовершенствованию.      
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России . 

7. Искусство Развитие способностей к художественнообразному, эмоциональноценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисковоаналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на схранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. 



 

 

 
 

3.1. Учебный план на нормативный срок освоения ООП 
 

Пояснительная записка к перспективному учебному плану 
 

Учебный план  документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план общеобразовательной организации разрабатывается на основе:  
 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее  Федеральный закон № 273ФЗ); 
 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 № 18071 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»; 
– письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05192 «Об изучении родных языков из числа языков 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 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 № 189; 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей»; 
 Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
 Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68ЗРТ «Об образовании»; 
 Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560XII «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 
Татарстан» 
Уставом МБОУ «Амикеевская ООШ». 
 

Учебный план для 14х классов состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию образовательных 
потребностей и запросов обучающихся.  



 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива образовательной организации. 

 

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

 1 1  
Математика 1 ч. Русский язык 

1 ч. 

 
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.282110 организуется при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 
Продолжительность учебного года в 1 классах – 33 недели. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1х классов 4 уроков и 1 день 
в неделю – не более 5 уроков за счёт уроков 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, предлагается на четвертых уроках 
использовать не классноурочную, а иные нормы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель может планировать 
последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроковигр, уроков театрализации, 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. Обучение во 2, 3, 4м классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.282110 организовано в первую смену при шестидневной 
неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академических часов. 
 Согласно СанПиН 2.4.2. 2821  10  в 14х классах проводятся  3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме 
максимально допустимой недельной нагрузки. Содержание образования начального общего образования реализуется преимущественно за счет 
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 
учебному предмету. 
Планируемые результаты в 1–4х классах основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, программы 
формирования универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 



 

 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, ответственность при выполнении 
самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 
 Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира. 
В образовательном процессе используются следующие УМК: 
1 класс УМК «Школа России»; 
24 классыУМК  «Перспектива Начальная Школа» 
 
                                
 
 
                                        Обязательная часть учебного плана 
  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 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. 

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. 
1. В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей)  
изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и  
литературное чтение на родном языке» «Родной (татарский) язык» и «Литературное чтение на родном (татарском) языке» изучаются с 1 по 4 
класс. Согласно ст. 44 ФЗ родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе выбрать изучение языков с учётом 
мнения ребёнка, организации, осуществляющей образовательную деятельность, язык и языки образования  
2. «Математика и информатика» 
Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4х классах. Изучение информатики в 1–4х 
классах осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 



 

 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы учебных предметов 
«Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». 
3. «Иностранный язык» 
Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)».  
С 1 сентября 2014 года  в 1 классе введен учебный предмет «Иностранный язык». Объём  курса должен составить 33 академических часа из 
расчета 1 час в неделю. Предмет вводится в рамках внеурочной деятельности ФГОС начального общего образования. Преподавание данного 
предмета основывается на письмо МО и Н РТ «О введении учебного предмета «Иностранный язык в 1 классах общеобразовательных организаций 
Республики Татарстан» №16708/14 от 25.08.2014 г. Во 2–4х классах учебный предмет представлен в объеме 2 часа в неделю.  
4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 
Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4х классах. Учебный предмет 
является интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы социальногуманитарной направленности 
преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета «Окружающий мир».  
5. «Основы религиозных культур и светской этики» 
Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,  
который представлен в объеме 1 час в неделю в 4м классе. На основании решения  
родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модули «Основы  
мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».  
6. «Искусство» 
Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4х классах. Учебный предмет «Музыка» представлен в 
объеме 1 час в неделю в 1–4х классах. Изучение предметов эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 
7. «Технология» 
Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4х классах. Программа учебного предмета 
«Технология» в 1–4х классах включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает достижение 
предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий. 
8. «Физическая культура» 
Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в  
объеме 3 часа в неделю в 1–4х классах. 
 
       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно



 

 

образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 
участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено: 
– углубленное изучение отдельных тематических разделов по предметам,  
представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных  
познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного плана, формируемой  
участниками образовательных отношений, во 2м и 3м классах  представлен на увеличение учебных часов предмета «Русский язык», 
«Математика».  
             Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 
Внеурочная деятельность нашла отражение в образовательной программе школы. Внеурочная деятельность в школе осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, основной образовательной программы начального 
общего образования по направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования. План внеурочной 
деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
 
                               
                                       Формы промежуточной аттестации 
      
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными 
нормативными актами школы. Промежуточная аттестация проводится согласно годовому календарному графику и проводится в 20192020 
учебном году в следующих формах: 

 Учебные предметы/ Классы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Русский язык Диктант Диктант/ГО  Диктант/ГО  Диктант/ГО  

2 Литературное чтение на русском 
языке 

Тест Тест/ГО Тест/ГО Тест/ГО 

3 Родной язык (татарский) Диктант Диктант/ГО  Диктант /ГО Диктант/ГО  

4 Литературное чтение на 
татарском языке 

Тест Тест/ГО Тест/ГО Тест/ГО 

5 Иностранный язык (английский)  Контрольная 
работа/ГО 

Контрольная 
работа/ГО 

Контрольная работа/ГО 



 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            В 1 –4 классах проводится комплексная контрольная работа с целью выявления усвоения учащимися метапредметных 
компетенций. 
 

 
 

Учебный план для 14 классов  муниципального  бюджетного 
 общеобразовательного учреждения «Амикеевская основная общеобразовательная школа»   

Муслюмовского муниципального района РТ на  20192020 учебный год 

6 Математика  Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Контрольная работа  

7 Окружающий мир Проектная 
работа 

Проектная 
работа/ГО 

Проектная 
работа/ГО 

Проектная работа/ГО 

8 Музыка Творческая 
работа 

Творческая 
работа/ГО 

Творческая 
работа/ГО 

Творческая работа/ГО 

9 Изобразительное искусство Выполнение 
рисунков  

Выполнение 
рисунков/ГО  

Выполнен/ГО ие 
рисунков  

Выполнение рисунков /ГО 

10 Технология Творческая 
работа  

Творческая 
работа /ГО 

Творческая 
работа /ГО 

Творческая работа/ГО  

11 Физическая культура Сдача 
нормативов/тест
ирование 

Сдача 
нормативов/тест
ирование/ГО 

Сдача 
нормативов/тес
тирование/ГО 

Сдача 
нормативов/тестирование
/ГО 

12 ОРКСЭ    Тестирование/ГО 

   
 

Предметные области Учебные  
предметы 

 Классы  

Количество часов в неделю Всего 
часов I II III IV 

 Обязательная часть  



 

 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык 66/2 136/4 102/3 136/4 440/13 

Литературное чтение 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 99/3 102/3 136/4 102/3 439/13 

Литературное чтение 

на родном языке 

66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Иностранный язык Иностранный язык   68/2 68/2 68/2 204/6 

Математика и информатика Математика 132/4 136/4 136/4 136/4 540/16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 66/2 68/2 68/2 68/2 270/8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

      34/1 34/1 

Искусство Музыка 33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Технология  Технология  33/1 34/1 34/1 34/1 135/4 

Физическая культура Физическая культура 99/3 102/3 102/3 102/3 405/12 

Итого: 693/21 850/25 850/25 884/26 3277/97 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 

Математика 

 

   

34/1 

34/1   34/1 

34/1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693/21 884/26 884/26 884/26 3345/99 



 

 

 

 

 

Календарный учебный график начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Амикеевская ООШ» Муслюмовского района Республики Татарстан  

на 2019/20 учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1е классы – 33 недели; 

– 2–4е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный  
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8 

II четверть 07.11.2019 26.12.2019 7 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 

IV четверть 01.04.2020 22.05.2020 8 



 

 

Итого в учебном году 33 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество  

учебных недель 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8 

II четверть 07.11.2019 26.12.2019 7 

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 11 

IV четверть 01.04.2020 25.05.2020 8 

Итого в учебном году 34 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  
каникул, праздничных и  

выходных дней в  
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 06.11.2019 8 

Зимние каникулы 27.12.2019 08.01.2020 13 

Дополнительные  
каникулы 

05.02.2020 11.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

 



 

 

2–4-е классы 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность  
каникул, праздничных и  

выходных дней в  
календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 06.11.2019 8 

Зимние каникулы 27.12.2019 08.01.2020 13 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

 

3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная  
деятельность 

Недельная нагрузка  
в академических часах 

1-й класс 
(Пятидневная) 

2-й класс 
(шестидневная) 

3-й класс 
(шестидневная) 

4-й класс 
(шестидневная) 

Урочная 21 26 26 26 

 

4. Расписание звонков и перемен 

Продолжительность уроков 

Первое полугодие-1 класс-35 минут, второе полугодие-40 минут 

2-4 классы-45 минут 

1-е классы 

Образовательная  
деятельность 

1 полугодие 2 полугодие 



 

 

1й урок 08:00–08:35 08:00–08:40 

1я перемена 08:35–08:45 08:40–08:50 

2й урок 08:45–09:20 08:50–9:30 

Динамическая пауза 09:20–10:00 09:30–10:10 

3й урок 10:00–10:35 10:10–10:50 

3я перемена 10:35–10:45 10:50–11:00 

4й урок 10:45–11:20 11:00–11:40 

4я перемена 11:20–11:30 11:40–11:50 

5й урок 11:30-12:05 11.50-12:30 

Внеурочная  
деятельность 

c 12:50 c 13:15 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность урока 
Продолжительность  

перемены 

1й 08:00–08:45 10 минут 

2й 08:55–09:40 20 минут 

3й 10.00–10:45 20 минут 

4й 12:05–11:50 10 минут 

5й 12.00–12:45 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:30 – 

 
 



 

 

3.2.Перспективный ндивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, также детей-инвалидов в части 
организации обучения по НОО  на дому или в медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП НОО (далее-ИУП). 
 
1. Общие положения. 
1.1. ИУП на нормативный срок освоения основной образовательной программы/перспективный учебный планявляется нормативным документом, 
определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 
нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам/годам, учебным предметам по классам и параллелям. 

1.2. ИУП НОО разработан в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным законом Российской Федерации от 24.11.1995 №181ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 "Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ"; 

 приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.06.2016 № 436н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие 
которых дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому»; 

 Законом Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68ЗРТ «Об образовании»; 
 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07.08.2018г. №05283 «Об обучении лиц, 

находящихся на домашнем обучении». 
 Порядком регламентации и оформления отношений государственной (муниципальной) образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейинвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать образовательные организации, в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских организациях. 
 



 

 

Индивидуальным учебным планом, разрабатываемым Школой на основании учебного плана Школы соответствующего уровня, и 

расписанием, составленным с учетом состояния здоровья учащегося, осуществляется организация обучения на дому 

Цель реализации  ИУП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:  
— формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 
самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья;  
— обеспечение планируемых результатов по достижению уащимся/выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося 
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;  
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего   общего образования;  
— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьмиинвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;  
— установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части образовательной программы и соответствующему усилению 
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психологопедагогического сопровождения каждого учащегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 
созданию необходимых условий для её самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников;  
— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 
профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности;  
— участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  
— социальное и учебноисследовательское проектирование, профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психолога, 
социального педагога;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся, обеспечение их безопасности.  

Учебная нагрузка определяется индивидуально согласно учебному плану, разработанному в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, рекомендациям психологомедикопедагогической комиссии. 



 

 

Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки учащихся установлен СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно  

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189,для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья СанПиН 2.4.2.328615 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26.  

Для получения качественного образования для обучающихся на дому или в медицинской организации предусмотрена реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и различные формы 

организации образовательного процесса  (приходящий на дом учитель, дистанционное обучение, посещение предметов в школе.) 

       Используется примерный учебный план на пятидневную неделю. При обучении по комбинированной форме с преобладанием 

«посещение предметов в школе» может реализоваться примерный учебный план на шестидневную неделю. 

        Максимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне 

начального общего образования 8 часов 

       Для детей, страдающих онкологическими заболеваниями, часы недельной учебной нагрузки могут увеличены. В этом случае 

максимальное количество часов в неделю, подлежащих тарификации в школе, составляет на уровне начального общего образования – до 12 часов 

Один час составляет 60 минут. 

Продолжительность урока от 15 до 30 (45) минут.  

Время проведения занятий согласовывается с родителями (законными представителями) учащегося. 

 Продолжительность обучения по Индивидуальному учебному плану может быть изменена с учетом психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

По окончании срока действия заключения медицинской организации родители (законные представители) учащегося информируют Школу о 

дальнейшей форме получения образования; Школа информирует МКУ «Отдел Образования». 

Образовательная организация организует обучение по образовательным программам начального общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий с учетом рекомендаций медицинской организации. 

Осуществление образовательной деятельности регламентируется образовательной программой, представленной в виде индивидуального 

учебного плана, расписания учебных занятий, которые рассматриваются и принимаются на педагогическом совете Школы, согласовываются с 

родителями (законными представителями) учащегося, утверждаются распорядительным актом Школы и доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) под роспись. 



 

 

Освоение учащимся образовательной программы соответствующего уровня (в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, модуля образовательной программы) сопровождается промежуточной аттестацией учащегося, проводимой в формах, 

определенных индивидуальным учебным планом, и в порядке, установленном локальным нормативным актом Школы 

 
3.3. Перспективный план внеурочной деятельности Школы 

 
3.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности является вторым организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в МБОУ «Амикеевская ООШ» и позволяет 
реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования в полной мере.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Амикеевская ООШ» осуществляется на основе оптимизационной модели (с учетом интересов и 
запросов детей и родителей (законных представителей) организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают 
участие педагогические работники МБОУ «Амикеевская ООШ» (учителя начальных классов, педагогорганизатор,  учителяпредметники). 
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом МБОУ «Амикеевская ООШ»;  
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива;  
 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  
 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
3.2.1. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего образования  
Целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей, содействие в обеспечении 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (личностных, 
метапредметных, предметных) обучающимися 14х классов.   

Основными задачами являются:    
 организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с родителями (законными представителями), 

педагогами, сверстниками, старшими детьми; 
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  



 

 

 включение учащихся в разностороннюю деятельность;  
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;  
 формирование способностей  к успешной социализации в обществе, воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности             и настойчивости в достижении результата;  
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем;  
 формирования здорового образа жизни;  
 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во 

внеурочное время; совершенствование материальнотехнической базы организации досуга учащихся.   
3.2.2. Принципы внеурочной деятельности 
В основу внеурочной деятельности положены следующие принципы:    
 принцип гуманизации образовательного процесса;  
 принцип научной организации внеурочной деятельности;    
 принцип добровольности и заинтересованности учащихся;    
 принцип целостности;    
 принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всех уровнях;  
 принцип личностнодеятельностного подхода;    
 принцип детоцентризма (в центре внимания находится личность ребенка);    
 принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;    
 принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных социокультурных институтов в оказании педагогической 

помощи и поддержки детям разного уровня социализации;    
 принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов образовательного процесса в активную деятельность;    
 принцип доступности и наглядности;    
 принцип связи теории с практикой;    
 принцип учета возрастных особенностей;    
 принцип сочетания индивидуальных и коллективных форм деятельности;   
 принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к сложному). 
3.2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Личностные результаты:    
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;    
• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности — качеств весьма важных в 

практической  деятельности любого человека;    
• воспитание чувства справедливости, ответственности;    
• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.     



 

 

Метапредметные результаты 
В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:    
• сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для  выполнения конкретного задания;    
• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;   
• использовать его в ходе самостоятельной работы;    
• применять изученные способы учебной работы и приемы;   
• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;    
• включаться в групповую работу;    
• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать его;    
• выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное затруднение в пробном действии;    
• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего суждения;    
• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;    
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.    
Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, студий, внеклассных предметных мероприятий у учащихся 

будут совершенствоваться предметные знания и умения по всем курсам учебного плана. 
3.2.4. Содержательный раздел  внеурочной деятельности 
Содержание занятий 
Внеурочная деятельность на базе МБОУ «Амикеевская ООШ» реализуется через организацию:  
Регулярные еженедельные занятия внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя или классного руководителя) проводятся по расписанию. 
Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы школы,  классного руководителя и учителей по предметам. В 

данных мероприятиях отсутствует расписание занятий внеурочной деятельности, так как проводятся в свободной форме, с учётом основных 
направлений плана внеурочной деятельности и с учётом скользящего графика проведения мероприятий, конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований и др. Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и индивидуальных особенностей. 

В период каникул внеурочная деятельность может быть территориально организована как в МБОУ «Амикеевская ООШ», так и за его 
пределами (СДК, сельская библиотека, кинотеатры, музеи и др.). 

Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемого МБОУ «Амикеевская ООШ» родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних 
№ Направление Название 

 1 Спортивнооздоровительное «Веселая физкультура» 
 2 Общеинтеллектуальное «Познавательный английский» 
 3 Общекультурное  «Мы играем в театр» 
 4 Общеинтеллектуальное «Я познаю мир» 
 5 Общекультурное  “Волшебный карандаш” 



 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 
учётом занятости обучающегося во второй половине дня.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности на 
уровне начального общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения, в год  не более 330 часов в 1 классе, 340 часовв 24 классах) с учётом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся  
14  классов в МБОУ «Амикеевская ООШ» не должна превышать предельно допустимую – до 10 недельных часов.    
 I II III IV Всего за 4 года 

обучения 
Количество часов в год по 
классам (годам обучения) 

330 340 340 340 1350 

Количество часов в неделю 
по классам 

10 10 10 10  

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов освоения курса. 
Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 2 человека. 
Учащиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. Внеурочные занятия должны направлять свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  
3.2.5. Основные направления и ценностные ориентиры 
1. Спортивнооздоровительное. 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура 

и спорт  
2. Духовнонравственное. 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 
вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3.Социальное. 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к  

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и 
творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии.  

4.Общеинтеллектуальное  
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность,  

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  
5.Общекультурное       
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве  



 

 

и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур    ицивилизаций. 
Внеурочная занятость ученика МБОУ «Амикеевская ООШ» при получении основного общего образования представлена в виде 

циклограммы 
№ 
пп 

Занятость во внеурочной деятельности Количество 
часов в неделю 

Ответственные  
 

1. Система классных часов Каждый вторник  
1 час в неделю  

Классные руководители 

2. Уроки нравственности, уроки жизни Каждую пятницу 
1 час в неделю 

Классные руководители 

3.  Часы в рамках реализации 
воспитательного плана школы. 
Разовые посещения (образовательные 
экскурсии, экскурсии в музеи, 
памятные места, детская библиотека, 
центр. библиотека, кинотеатра и т.д) 

2 часа в неделю Классные руководители 
Педагоги, библиотекарь, 
педагогорганизатор 

4. Часы в рамках реализации 
воспитательного плана классного 
руководителя  

1 час в неделю  Классные руководители 
 

5. Работа со слабоуспевающими, с 
одаренными. Участие в проектной, 
учебноисследовательской 
деятельности, защита проекта 

1 час в неделю  Учителяпредметники  

6. Регулярные еженедельные занятия 
курсов внеурочной деятельности  

1 час в неделю  Классные руководители 

7. Утренняя зарядка, подвижные игры, 
физминутки во время урока, 
перемены, динамические паузы 

1 раз в неделю Учителя физкультуры  
Классные руководители  

8. Работа по муниципальным проектам  2 часа в неделю Классные руководители 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности на уровень основного общего образования 
Направления Виды деятельности  Классы  

1 2 3 4 
Спортивно Утренняя зарядка, 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 



 

 

оздоровительное 
 

подвижные игры, 
физминутки во время 
урока, перемены, 
динамические паузы  

Духовнонравственное, 
общекультурное, 
общеинтеллектуальное, 
социальное, спортивно 
 оздоровительное 

Часы в рамках реализации 
воспитательного плана 
школы. Разовые посещения 
(образовательные 
экскурсии, экскурсии в 
музеи, памятные места, 
детская библиотека, центр. 
библиотека, кинотеатра и 
т.д) 

2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Часы в рамках реализации 
воспитательного плана 
классного руководителя 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Познавательный 
английский 

1 (33)    

Общеинтеллектульное 
 

Работа со 
слабоуспевающими, с 
одаренными. Участие в 
проектной, учебно
исследовательской 
деятельности, защита 
проекта 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Духовнонравственное Уроки жизни, уроки 
нравственности 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Классные часы 
(тематические) 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Регулярные еженедельные занятия внеурочной 
деятельности (по расписанию)  

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Работа по воспитательным муниципальным проектам 1 (33) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
ИТОГО 10 10 10 10 



 

 

(330) (340) (340) (340) 
1й класс– 330 часов, 2й класс– 340 часов, 3й класс– 340 часов, 4й класс –340 часов 

Суммарный объем – 1350 часов. 
Соответствует требованиям ФГОС начального общего образования 

 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы Школы является 
создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

 Созданные в Школе, условия: 
– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся; 
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы  достижение планируемых результатов ее освоения; 
– учитывают  особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы содержит: 
– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, информационнометодических условий и 

ресурсов; 
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы Школы; 
– 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 Школы базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО; 
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы Школы, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 
– 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 д 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). 
–  

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы включает: 

– характеристику укомплектованности Школы; 
– описание уровня квалификации работников Школы, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных 

обязанностей; 
– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников; 
– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО. 

 
 
Должность 

 
Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в 
ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 
квалификации 

Руководитель 
образовательного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
«Менеджмент в образовании» и 
стаж работы на педагогических 
должностях более5 лет 

Заместитель 
руководителя 

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 

1 Высшее профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы 
на педагогических 
должностях не менее 5 лет 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
«Менеджмент в образовании» и 
стаж работы на педагогических 
должностях более 5 лет 



 

 

образовательного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса. 

либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 
5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ 

3 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки  «Педагогика и 
методика начального 
образования» или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Преподавание а начальных 
классах общеобразовательной 
школы» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, стаж работы более 10 
лет 

Педагог
организатор 

Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры 
обучающихся, 
расширению 

1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю 

Высшее профессиональное 
образование по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» 



 

 

социальной сферы в их 
воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. 
Организует работу 
детских клубов, 
кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность 
обучающихся и 
взрослых. 

работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 
 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 Высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность». 
 

Среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечноинформационная 
деятельность 

 
 Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования,  обеспечивается освоением работниками  Школы дополнительных профессиональных образовательных программ не реже чем 
каждые 3 года  в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

  В Школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 
реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 



 

 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение учащимися личностных 
результатов 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности 

Готов/способен (по 
результатам тестовых 
заданий) 

Достижение учащимися 
метапредметных результатов 

Освоенные учащимися универсальных учебных действий 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями 

Тестовые задания 
выполнение более 50% 

Достижение учащимися предметных 
результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области деятельности по 
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 
система основополагающих элементов научного знания, лежащих в 
основе современной научной картины мира 

Тестовые задания 
выполнение более 50% 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 
– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 
 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
3. Заседания МО учителей  по проблемам введения Стандарта. 
4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы школы. 
5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта. 



 

 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 
педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, 
рекомендаций. 

 
3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной  образовательной программы Школы 
В Школе созданы психологопедагогические условия, обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной  деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательной деятельности; 
– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности; 
– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на уровне начального общего образования. 
Выделяются следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 
Школы. Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после 
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогомпсихологом с учётом результатов диагностики, а 
также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического  сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры; 
– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку одарённых детей 
 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 



 

 

 Финансовые условия реализации ООП НОО: 
 обеспечивают Школе возможность исполнения требований Стандарта; 
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего образования  осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного учреждения. 
 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Школы 
Материальнотехническая база Школы приводится в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения образовательной деятельности  являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными актами Школы, разработанные с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в Школе. 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и внеурочной деятельности школа обеспечена 

мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и оборудована: 
 учебными кабинетами;  
 помещением библиотеки с рабочими зонами; 
 спортивными сооружениями (спортивной площадкой), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
 помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания; 
 помещениями медицинского назначения (мед.комната) 
 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 
 гардеробом.  

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 
инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 



 

 

Состав комплекта формируется с учётом: 
 возрастных, психологопедагогических особенностей учащихся; 
 его необходимости и достаточности; 
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной 

деятельности, в различных предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 
 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 
 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и тиражирования информации, организации 

эффективного взаимодействия всех участников образовательных отношений, систему контроля и мониторинга качества знаний; 
– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и прикладное программное обеспечение; 
– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 
 
 
 
 

Оценка материально-технических условий реализации 
основной образовательной программы начального общего образования Школы. 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется  

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и 
педагогических работников 

необходимо 

2 Помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 
моделированием, техническим творчеством, иностранными языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством 

необходимо 

Компоненты 
оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение  имеется в наличии 



 

 

Компоненты 
оснащения 
учебного кабинета 
начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, 
локальные акты 
1.2. Учебнометодические материалы 
1.2.1. УМК 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы  
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета, ЭОР 
1.2.4. Традиционные и инновационные средства обучения, компьютерные, 
информационнокоммуникационные средства 
1.2.5. Учебнопрактическое оборудование 
1.2.6. Оборудование (мебель) 

имеются 
имеются 
имеются 
имеются 
имеются 
 
имеются 
имеются  
имеются 

Компоненты 
оснащения 
методического 
кабинета начальной 
школы 

2.1. Нормативные документы федерального, регионального и 
муниципального уровней, локальные акты 
2.2. Документация Школы 
2.3. Комплекты диагностических материалов 
2.4. Базы данных 
2.5. Материальнотехническое оснащение 

 
имеются 
имеются 
имеются 
имеются 
имеются 

Компоненты 
оснащения 
физкультурного 
зала 

3.1. Нормативные документы, программнометодическое обеспечение, 
локальные акты 
3.2. Учебнометодические материалы 
3.3. Спортивный инвентарь 

 
имеются 
имеются 
имеются 

 
Материально-технические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 
 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 
 включения учащихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
 художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, реализации художественнооформительских и 

издательских проектов; 
 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной социальной деятельности, 

экологического мышления и экологической культуры; 
 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио, видео

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 



 

 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 
 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио, 
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха учащихся и педагогических работников. 

 
3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 
информационнообразовательной средой. 
 Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных педагогических технологий, направленных на формирование 
творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 
профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 
 Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационнообразовательные ресурсы Интернета; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

общеобразовательной организации (делопроизводство, кадры и т. д.). 
 Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественнонаучной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



 

 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных  отношений, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие Школы с другими организациями социальной сферы и органами 
управления. 

 Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивают возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 
структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной 
деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 
сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
 включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности учащихся в информационнообразовательной среде 

Школы; 



 

 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио
видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в  Школе информационно-образовательной среды,соответствующей требованиям Стандарта 
 

№ 
п/п 

Необходимые средства 
Необходимое количество 
средств/ имеющееся 
в наличии 

Сроки создания условий 
в соответствии с требованиями 
Стандарта 

I Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран;  
принтер; 
сканер;  
микрофон;  
оборудование компьютерной сети 

 
2/1 
2/1 
1/0 
2/0 
2/2 

 
до 2019г 
созданы. 
созданы 
до 2019г. 
созданы 

II Программные инструменты  пакет Майкрософт  офис 3/3 созданы 

III Обеспечение технической, методической и организационной 
поддержки 

имеется созданы 

IV Отображение образовательной деятельности в 
информационной среде – сайт школы 

1/1 созданы 

V Компоненты на бумажных носителях По количеству учащихся созданы 

 
 3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды  требованиям Стандарта 
 



 

 

№  
п/п 

Наименование 

Необходимое  
количество/ 
имеющиеся 
средства 

1. Мобильные классы 2/0 
2. Рабочее место учителя 2/2 

3. Технические средства: 
переносные компьютеры (Ноутбук «Samsung» или планшет) 
мультимедийный проектор и экран 
интерактивная доска 
принтер цветной 
цифровая видеокамера 
сканер 
микрофон 
цифровой микроскоп 
документкамера 
Цифровая лаборатория для начальной школы для проведения естественнонаучных экспериментов  
Мобильная система для проведения исследований  в начальных классов 
Комплект учебнолабараторного оборудования для начальных классов 

  
3 
2/1 
2/0 
2/0 
1/0 
1/0 
2/0 
имеются 
имеются 
2/0 
2/0 
2/0 

4 Русский язык  
4.1 Таблицы по русскому языку «Словарные слова» 2/1 
 Таблицы по русскому языку «Основные правила и понятия 2/1 
4.2 Таблицы по по предмету  «Русский  язык» 2/1 
5 Математика  
5.1 Модель «Единицы объема» 2/1 
5.2 Модель часов демонстрационная 2/1 
5.3 Малый экспериментальный набор по солнечной энергии 2/1 
5.4 Комплект лабораторного оборудования по разделу «Весовые измерения» 2/1 
5.5 Набор геометрических тел демонстрационный 2/1 
5.6 Набор гипсовых геометрических тел 2/1 
5.7 Весы учебные лабораторные 2/1 
5.8 Комплект «Оси координат» 2/1 
5.9 Счетные линейки 2/1 



 

 

5.10 Счетные квадраты 2/1 
5.11 Счетные полосы 2/1 
5.12 Конструктор по арифметике 2/1 
5.13 Комплекты раздаточных карточек  по математике  2/1 
6 Окружающий мир  
6.1 Датчик температуры 2/1 
6.2 Датчик расстояния 2/1 
6.3 Датчик атмосферного давления воздуха 2/1 
6.4 Датчик температуры поверхности 2/1 
6.5 Датчик относительной влажности 2/1 
6.6 Теллурий 2/1 
6.7 Комплект учебнометодических материалов по окр миру 2/1 
6.8 Комплект для практических лабораторных работ по естественнонаучному разделу «Наблюдения за 

погодой» 
2/1 

6.9 Модель «Строение Земли» 2/1 
6.10 Глобус физический  2/1 
6.11 Скелет человека на подставке 2/1 
6.12 Торс человека разборный 2/1 
6.13 Карта полушарий земли 2/1 
6.14 Физическая карта России 2/1 
6.15 Набор муляжей грибов 2/1 
6.16 Набор муляжей овощей 2/1 
6.17 Набор муляжей фруктов 2/1 
7 ИЗО и музыка  
7.1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Введение в цветоведение» 2/1 
7.2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Основы декоративноприкладного искусства» 2/1 

7.3 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Музыка. Начальная школа» 2/1 
7.4 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 2/1 

 
 

 
Материально- техническое обеспечение по предмету «Русский язык» 



 

 

Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Имеется/ 
необходимо 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно методические комплекты по русскому языку для 14 классов (программы, 
учебники.) 
Примерная программа начального общего образования 

К 
 
Д 

Имеется 
 
Имеется 

Печатные пособия 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных 
букв). 
Талицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося программе по 
русскому языку 
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 
программе по русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 
Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и 
словообразовательный словари. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в 
программе и методических пособиях по русскому языку (в том числе и в цифровой 
форме). 

Д 
 
Д 
 
 
Д 
 
Ф/Д 
 
Д 
 

Имеется 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
 
 
 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. Д 

 
Имеется 

Презентации, соответствующие тематике программ по русскому языку . Д Имеется 

 
 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Имеется/ 

необходимо 
Учебно методические комплекты по литературному чтению для 14 классов (программы, 
учебники.) 
Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

К 
 
 
Д 

Имеется 
 
 
Имеется 



 

 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,(в том числе в цифровой форме) Д 
 
 

Имеется 

Словари по русскому языку. 
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 
обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Ф 
Д 

Имеется 
Имеется 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
Портреты поэтов и писателей ( в том числе элект.) 

Д/К 
 
 
Д 

Имеется 
 
 
Имеется 

Экранно- звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений (элект) 
Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (элект). 
Презентации, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения. 

Д 
 
 
Д 
 
Д 

Имеется 
 
 
Имеется 
 
Имеется 
Имеется 

Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины Ф Необходимо  
5 шт. 

 
 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Математика» 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество Необходимо/ 

имеется 
Библиотечный фонд  
Учебно  методические комплекты(УМК) для 14 классов (программа, учебники, 
дидактические материалы и др.) 

К Имеется 

Печатные пособия  
Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 
основными темами программы обучения. 
Карточки с заданиями по математике для 14 классов 

Д 
 
 
П 

Имеется 

Компьютерные и информационно- коммуникативные средства  



 

 

Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): 
электронные справочные и учебные пособия, виртуальные лаборатории (изучение 
процесса движения, работы; геометрическое конструирование и моделирование и др.) 

Д Имеется 

Демонстрационные пособия  
Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до100. 
Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 
другими знаками). 
Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 
неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты (мерки) и др. 
Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 
фигур и тел; развертки геометрических тел. 
Демонстрационная таблица умножения 

Д 
 
 
 
Д 
 
 
Д 
 
Д 

Имеется 
 
 
 
Имеется 
 
 
Имеется 
 
Имеется 

Экранно- звуковые пособия  
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио и 
видеозаписи), отражающие основные темы курса математики 

Д Имеется 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  
Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10; от 1 до 20; от 1 до 100. 
Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими знаками). 
Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, площади): 
палетка, квадраты (мерки) и др. 
Учебные пособия для изучения геометрических фигур, геометрического конструирования: 
модели геометрических фигур и тел; развертки геометрических тел 

К 
 
 
 
К 
 
К 

Имеется 
 
 
Необходимо 15 
комплектов 
 
Имеется 

Игры  
Конструкторы. 
Электронные игры развивающего характера. 

Ф 
Ф 

Необходимо  
16шт 
Необходимо 16шт 

 
Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Окружающий мир» 
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения Количество  Имеется/необходим

о 



 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  
Учебно методические комплекты (программы, учебники и т. п.). 
Научно популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 
содержанием обучения). 
Детская справочная литература (справочники, атласы определители, энциклопедии) об 
окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 
Методические пособия для учителя 

К 
 
П 
 
П 
 
Д 

Имеется 
 
Имеется 
 
Имеется 
 
Имеется 

Печатные пособия  
Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 
программой обучения. 
 Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или иные (природные 
сообщества леса, луга, болота, озера и т. п.). 
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 
писателей, поэтов, композиторов и др.) 
Географические и исторические настенные карты.  
 
Атлас географических и исторических карт. 

Д 
 
 
Д 
 
Д 
 
Д 
Ф 

Необходимо  
2 комплекта 
Необходимо1 
комплект 
Необходимо1 
комплект 
Необходимо1 
комплект 
Неоходимо 16шт 

Технические средства обучения  
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор 

Д 
Д 

Имеется 
Необходимо 3 шт 

Экранно- звуковые пособия  
Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 
Д 

Имеется 
Имеется 

Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование  
Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 
Термометр медицинский. 
Лупа. 
Компас. 
Часы с синхронизированными стрелками. 
Микроскоп  
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в соответствии с 
содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы 
разновесов и т. д. ), изучение свойств звука (камертоны, наушники и т. д.), проведения 

К 
Д 
К 
К 
Д 
Д 
К/Ф 

Необходимо 12 шт. 
Имеется 
Необходимо12 шт 
Необходимо12 шт 
Необходимо 3 шт 
Имеется  
Имеется частично/ 
Необходимо 



 

 

наблюдений за погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители 
пищевые и т.д.), измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 
Модель «Торс человека с внутренними органами» 
Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта 
Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учетом содержания обучения) 
 

Д 
Д 
Д 
Д 

2/1 
2/1 
2/1 
2/1 

Коллекции полезных ископаемых 
Коллекции плодов и семян растений 
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения) 
Живые объекты (комнатные растения) 

Ф 
Ф 
Ф/П 
Д 

Имеется 
Имеется 
Имеется 
Имеется 

Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир» (лото, игры
путешествия и пр.) 
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам:  дом, зоопарк, ферма, 
транспорт, магазин и др.) 

П 
 
П 
 

Необходимо 10 шт. 
 
Необходимо 10 шт 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета « Музыка» 

Наименование объектов и средств  Кол-во Необходимо/ 
имеется 

Примерная программа начального общего образования по музыке.  Д 
 

Имеется 

Хрестоматии с нотным материалом.  
 

Д Необходимо 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 
 

Д Имеется 

УМК к программе по музыке К Необходимо для 14с 
классов по колву 
учащихся 

Книги о музыке и музыкантах. Научнопопулярная литература по искусству. 
 

Д/П Необходимо 3 шт 

Справочные пособия, энциклопедии.  Необходимо  

Печатные пособия 



 

 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной 
выразительности. 

Д 
 
 

Имеется 

Портреты композиторов и исполнителей(электр) Д Имеется 
Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 
композиторов; с записью фрагментов из оперных, балетных спектаклей, выступлений 
выдающихся отечественных и зарубежных певцов, известных хоровых, оркестровых 
коллективов, фрагменты из мюзиклов. 
Презентации: произведения пластических искусств различных исторических стилей и 
направлений, эскизы декораций к музыкальнотеатральным спектаклям (иллюстрации к 
литературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический 
тексты песен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, 
фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 

Д 
Д 
 
 
 
 
 
Д 

Необходимо 
Необходимо 
 
 
 
 
 
Необходимо 
 

Учебно-практическое оборудование   
Музыкальные инструменты: 
клавишный синтезатор 
Бубен 
Ложки 
Металлофон 
Трещотки 

Д 
 
 
 

Необходимо  
 
Имеется 
Необходимо 
Имеется 
Необходимо 

Дирижерская палочка Д Необходимо 
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, динамики) Д Необходимо 

Персональный компьютер Д Имеется 
Мультипроектор. Д 3/1 

 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета « Технология» 

Наименования объектов и средств  Количество Имеется/необходим
о 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Примерная программа по технологии. Д Имеется 



 

 

Учебно методические комплекты (программа, учебники, дидактические материалы и 
пр.) 

К 
 
 

Необходимо  
14 классы по колву 
учащихся 

Методические пособия и книги для учителя Д Имеется 
Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения ( в. том числе 
элект) 

Д 
 

Необходимо 

Информационно- коммуникативные средства  
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения, обучающие программы по предмету. 

Д Необходимо  

Экранно- звуковые пособия 
Презентации по основным темам курса Д 

 
Необходимо 

Учебно - практическое и учебно- лабораторное оборудование 
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 
программой обучения. 

Ф/П 
 
 

Необходимо 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 
Объемные модели геометрических фигур 

Ф/П 
 
Д 

Необходимо 
 10 шт 
 

 
Материально- техническое обеспечение учебного предмета «Физическая культура» 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Имеется/необходимо 
Примерная программа по физической культуре начального общего образования по 
физической культуре 

Имеется 

Авторские рабочие программы по физической культуре Имеется 
Учебник по физической культуре Необходимо по колву учащихся 
Научнопопулярная и художественная литература по физической культуре, спорту, 
Олимпийскому движению 

Имеется 

Методические издания по физической культуре для учителей  Имеется 
Стенка гимнастическая Имеется 
Бревно гимнастическое напольное Необходимо 
Козел гимнастический Имеется 



 

 

Перекладина гимнастическая Имеется 
Канат для лазания, с механизмом крепления Имеется 
Скамейка гимнастическая  Имеется 
Коврик гимнастический Необходимо  32 шт. 
Маты гимнастические Имеется 
Мяч набивной Имеется 
Скакалка гимнастическая Имеется 
Палка гимнастическая Имеется 
Обруч гимнастический Имеется 
Секундомер Имеется 
Планка для прыжков в высоту Имеется 
Стойки для прыжков в высоту Имеется 
Флажки разметочные на опоре Имеется 
Дорожка разметочная для прыжков в длину с места Имеется 
Рулетка измерительная (10м; 50м) Имеется 
Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Имеется 
Мячи баскетбольные Имеется 
Сетка волейбольная Имеется 
Мячи волейбольные Имеется 
Мячи футбольные Имеется 
Компрессор для накачивания мячей Имеется 
Кабинет учителя Имеется 
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования Имеется 
Легкоатлетическая дорожка Необходимо 
Игровое поле для футбола Имеется 
Полоса препятствий Имеется 
Комплект лыж Необходимо32 шт. 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы. 
 
Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 



 

 

I.Нормативное 
обеспечение реализации 
Стандарта 

1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной программы Школы. 

Июнь  август  
2019 г. 

2.Утверждение основной образовательной программы начального общего образования 
Школы с изменениями. 

Август 
2019 г. 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям Стандарта Постоянно  
4.  Приведение должностных инструкций работников  Школы в соответствие с требованиями 
Стандарта и тарифноквалификационными характеристиками 

По мере 
необходимости 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со Стандартом 

Ежегодно 

6. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 
инфраструктуры Школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного 
процесса  

По мере 
необходимости 

7. Разработка: 
— образовательных программ (индивидуальных и др.); 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; 
—  календарного учебного графика. 

Ежегодно 

II.Финансовое 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов, а также механизма их формирования 

По мере 
необходимости 

2.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По  мере поступления 
работника 

III.Организационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

3.Разработка модели организации образовательной деятельности Ежегодно  
идет обновление 4. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего образования и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 
5. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей учащихся и 
родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной 
деятельности. 

IV.Кадровое 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации Стандарта Ежегодно 
2.Создание (корректировка) планаграфика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников Школы. 

V.Информационное 
обеспечение введения 
Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о реализации Стандарта Ежегодно 
2. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП НОО 

Ежегодно 



 

 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах реализации Стандарта Ежегодно 
4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности учащихся; 
— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 
— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 
— по использованию интерактивных технологий; 

Согласно плану 

VI.Материально
техническое обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения реализации Стандарта начального общего 
образования 

Ежегодно 
 
Постоянно 
 
Постоянно 
 
Ежегодно 
 
Имеется 
 
 
Постоянно 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОУ требованиям Стандарта 
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям Стандарта 
4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного учреждения 
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям Стандарта 
6. Обеспечение укомплектованности библиотечноинформационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
7. Наличие доступа Школы к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 
федеральных и региональных базах данных 
8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к 
информационным образовательным ресурсам в Интернете 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы Школы является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в Школе   условия: 
– соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;  
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 
– учитывают особенности  Школы, его организационную структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
ООП – основная образовательная программа 



 

 

УУД – универсальные учебные действия 
ИКТ – информационнокоммуникационные технологии 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
УМК – учебнометодический комплект 
К комплект 
Д – демонстрационный комплект 
Ф фронтальные комлекты 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	1.1. Пояснительная записка
	1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты)
	В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 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. Учащиеся 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 ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.
	1.1.2. Русский язык
	•различать изменяемые и неизменяемые слова;
	•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	•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.
	•распознавать грамматические признаки слов;
	•с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник 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.
	•различать предложение, словосочетание, слово;
	•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	•выделять предложения с однородными членами.
	•различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	•различать простые и сложные предложения.
	•применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	•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.
	•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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	•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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	•выражать собственное мнение и аргументировать его;
	•самостоятельно озаглавливать текст;
	•составлять план текста;
	•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	•создавать тексты по предложенному заголовку;
	•подробно или выборочно пересказывать текст;
	•пересказывать текст от другого лица;
	•составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– 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;
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно�популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	 работать с тематическим каталогом;
	 работать с детской периодикой;
	 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	Творческая деятельность (только для художественных текстов)
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре
	Укучы өйрәнәчәк:
	Әдәбият белеменә кереш 
	Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б)
	Укучы өйрәнәчәк:
	Укучы өйрәнәчәк:
	1.2.6. Иностранный язык (английский)
	1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;
	2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
	1.2.6.1. Английский язык

	АУДИРОВАНИЕ
	ЧТЕНИЕ
	ПИСЬМО
	ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯИМИ ГРАФИКА, КАЛЛИГРАФИЯ,ОРФОГРАФИЯ
	ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
	ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
	ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РЕЧИ
	– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;
	– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
	– вести словарь (словарную тетрадь);
	– систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
	– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
	– делать обобщения на основе структурно�функциональных схем простого предложения;
	– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
	– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
	– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
	– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
	– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
	– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения).
	1.2.6. Математика и информатика
	2 класс

	1.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
	Предметные результаты
	Человек и природа

	 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;
	 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	Человек и природа

	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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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 знанияо строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.
	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 её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	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  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.11. Искусство
	1.2.11.1.Изобразительное искусство
	1.2.11.2.Музыка
	1.2.8.  «Технология»

	2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	3.Конструирование и моделирование
	4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
	1.2.13. Физическая культура
	– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
	– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	– 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 учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 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 и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	– 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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	– выполнять организующие строевые команды и приёмы;
	– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма);
	– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;
	– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	– плавать, в том числе спортивными способами;
	– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
	УМК «Школа России»
	•различать изменяемые и неизменяемые слова;
	•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
	•выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря
	•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	•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.
	•распознавать грамматические признаки слов;
	•с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник 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.
	•различать предложение, словосочетание, слово;
	•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	•классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	•выделять предложения с однородными членами.
	•различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	•различать простые и сложные предложения.
	•применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	•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.
	•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, помогающиепредотвратить ее в последующих письменных работах.
	•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, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	•выражать собственное мнение и аргументировать его;
	•самостоятельно озаглавливать текст;
	•составлять план текста;
	•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	•создавать тексты по предложенному заголовку;
	•подробно или выборочно пересказывать текст;
	•пересказывать текст от другого лица;
	•составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	•анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	•корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	•анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
	•соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– 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;
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– 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: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно�популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов);
	 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	 работать с тематическим каталогом;
	 работать с детской периодикой;
	 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	Творческая деятельность (только для художественных текстов)
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться:
	 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	Сөйләм һәм уку эшчәнлегенең төрләре
	Укучы өйрәнәчәк:
	Әдәбият белеменә кереш 
	Сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләр белән эшләү  (әдәбият, рәсем сәнгате, гамәли сәнгать,сынлы сәнгать, музыка һ.б)
	Укучы өйрәнәчәк:
	Укучы өйрәнәчәк:
	3 класс
	3 класс
	Предметные результаты



	 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;
	 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	Предметные результаты
	Предметные результаты

	– 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 свойстви 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 естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 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, карту, 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 знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
	– 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 её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
	– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменныхвысказываний.
	– 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  образовательной организации, социума, этноса, страны;
	– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
	 

	- передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;
	– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 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.
	– 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.
	– 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 художественнотворческого 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, декоративноприкладного 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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
	-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой 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.
	– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 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 свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
	– 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 свое отношение к ним;
	– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы�
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	-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;
	– 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.
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	2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	2.1.3. Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.
	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2. Программы отдельныхучебных предметов, курсов
	2.2.1.Общие положения
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	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении начального общего образования
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции в Школе;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов;
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях Школы;
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях Школы; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в Школе) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей учащихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
	– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;
	– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– 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 учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер ребенка.
	– сотрудничество с образовательными организациями, в том числе МБОУ «Центр психолого- педагогической реабилитации и коррекции» Мензелинского муниципального района РТ и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья;
	– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;
	– сотрудничество с родительской общественностью.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности;учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
	– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 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 ребенка; комплексное воздействие на учащегося, 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 учащихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм);
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	3.3. Перспективный план внеурочной деятельности Школы
	3.4. Система условий реализации основной образовательной программы.
	– соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся;
	– обеспечивают реализацию основной образовательной про�граммы школы  достижение планируемых результатов ее освоения;
	– учитывают  особенности Школы, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума.
	Раздел основной образовательной программы школы содержит:
	– описание кадровых, психолого-�педагогических, финансовых, материально-�технических, информационно-�методических условий и ресурсов;
	– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной образовательной программы Школы;
	– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
	– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
	– контроль за состоянием системы условий.
	– анализ имеющихся в Школе условий и ресурсов реализации ООП НОО;
	– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной программы Школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений;
	– 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 д 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).
	3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
	– характеристику укомплектованности Школы;
	– описание уровня квалификации работников Школы, осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей;
	– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников;
	– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.
	– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования;
	– принятие идеологии ФГОС НОО;
	– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся;
	– овладение учебно-�методическими и информационно-�методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.
	План методической работы включает следующие мероприятия:
	1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта.
	2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта.
	3. Заседания МО учителей  по проблемам введения Стандарта.
	4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы школы.
	5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения Стандарта.
	6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации Стандарта.
	Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций.
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	3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования Школы
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