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ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения Алпаровской средней общеобразовательной школы  разработана в соответствии 
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 
структуре основной образовательной программы на основе анализа деятельности образовательного учреждения 
и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в МБОУ 
Алпаровской СОШ. Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального общего образования, направлена на: 
-формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное 
развитие, 
-создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, 
-развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
-сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации отражает требования ФГОС 
НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 
образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 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 обучающимися 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 обучающихся; 
- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- 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: 
- учебный план начального общего образования; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО. 
МБОУ Алпаровская СОШ , реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 
участников образовательных отношений: 
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в этой 
образовательной организации; 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 
образовательной организации. 
  

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программмы начального общего образования МБОУ Алпаровской 
СОШ - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной образовательной программы 
начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, 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 обучающегося 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 и основного общего образования; 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети 
с ОВЗ); 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 
через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-
исследовательской деятельности; 
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 
типа; 
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 
(населённого пункта, района, города). 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов 
толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 
технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 
значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 
обучающегося (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. 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего 
образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный с: 
• изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к учебной деятельности 
(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 
• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим миром, 
развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 
• принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 
внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития; 
• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 
деятельности; 
• изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 
• моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 
идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-
логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение 
учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются 
существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 
познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 
школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, 
качеств и свойств личности 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. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
 

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

- обеспечивают связь между требованиями 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 учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 
требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 
учебно методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. В соответствии с системно деятельностным 
подходом содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно практические 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 даёт представление о том, какими именно действиями - познавательными, личностными, 
регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - 
овладеют обучающиеся 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 обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 
ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне 
ближайшего развития, в отношении  знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также 
знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем 
образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их 
включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 
общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 
потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 
Планируемые предметные результаты приводятся к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в 
том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от обучающихся. Этот блок - 
«Обучающийся 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 обучающихся, как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 
такая система знаний и 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 её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 
опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с 
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 
служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: - 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов 
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся»; - программ по всем 
учебным предметам. В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 
планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 
образования. 
 

Формирование  универсальных  учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
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универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия  У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 
моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; широкая мотивационная 
основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 
учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 
людей; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств 
других людей и сопереживание им; установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 
культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 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; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия  Выпускник 
научится: принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей; различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера 
сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 
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Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные УУД 

1 класс 

1. Восприн

имать объединяющую 

роль России как 

государства, территории 

проживания и общности 

языка. Соотносить 

понятия «родная 

природа» и «Родина» 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика» 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным пережи-

ваниям и переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию поступков 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя 

1. Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя 

2. Осущес

твлять контроль в 

форме сличения 

своей работы с 

заданным 

эталоном 

3. Вносит

ь

 необхо

димые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом) 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательнос

ть изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд «маршрутного 

листа» 

1. Ориентировать

ся в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы учебника 

(под руководством 

учителя) 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие 

5. Группир

овать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным критериям 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное) 

3. Сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу 

об ошибках 

4. Участвовать

 в коллективном 

обсуждении учебной проблемы 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности 

2 класс 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России 

любой национальности 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание) 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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2. Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего народа, 
к своей малой родине, 
ценить взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
общества 

3. Принимать учебные 
цели, проявлять желание 
учиться 

4. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступков 

5. Выполнять правила 
этикета. Внимательно и 
бережно относиться к 
природе, соблюдать 
правила экологической 
безопасности 

6. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям, выз-
ванным восприятием 
природы, произведения 
искусства 

7. Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её товарищами, 
учителем 

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. Осуществлят
ь само- и 
взаимопроверку 
работ 

7. Корректиров
ать выполнение 
задания 

8. Оценив
ать выполнение 
своего задания по 
следующим 
параметрам: легко 
или трудно 
выполнять, в чём 
сложность 
выполнения 

2. Самостоятел
ьно осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в 
справочниках, 
словарях, таблицах, 
помещенных в 
учебниках 

3. Ориентировать
ся в рисунках, 
схемах, таблицах, 
представленных в 
учебниках 

4. Подробно и 
кратко пересказывать 
прочитанное или 
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 

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 учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 

4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
реагировать на реплики, 
задавать вопросы, 
высказывать свою точку 
зрения 

5. Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить 
к общему решению, работая 
в паре 

6. Выполнять различные 
роли в группе, сотрудничать 
в совместном решении 
проблемы (задачи) 

3 класс 
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1. Воспринимать 
историкогеографический 
образ России (территория, 
границы, географические 
особенности, многонацио- 
нальность, основные 
исторические события; 
государственная символика, 
праздники, права и 
обязанности гражданина 

2. Проявлять уважение к 
семье, к культуре своего 
народа и других народов, 
населяющих Россию 

3. Проявлять положи- 
тельную мотивацию и 
познавательный интерес к 
учению, активность при 
изучении нового материала 

4. Анализировать свои 
переживания и поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном содержании 
собственных поступков и 
поступков других людей. 
Находить общие 
нравственные категории в 
культуре разных народов 

5. Выполнять основные 
правила бережного 
отношения к природе, 
правила здорового образа 
жизни на основе знаний об 
организме человека 

1. Самостоятель
но организовывать 
свое рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий 

2. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 
действия с 
поставленной целью 

3. Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя 

4. Осознавать 
способы и приёмы 
действий при решении 
учебных задач 

5. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что 
будет освоено при 
изучении данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий под 
определённую задачу 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, 
энциклопедий, 
справочников в рамках 
проектной деятельности 

3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, 
экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразо-
вание словесной 
информации в условные 
модели и наоборот. 
Самостоятельно 
использовать модели 
при решении учебных 
задач 

4. Предъявлять 
результаты работы, в 
том числе с помощью 
ИКТ 

5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать, 
устанавливать 
причинноследственные 
связи (на доступном 
уровне) 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого 
этикета и правила устного 
общения 

2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и научно- 
популярных книг, понимать 
прочитанное, задавать 
вопросы, уточняя непонятое 

3.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 

4. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
точно реагировать на 
реплики, высказывать свою 
точку зрения, понимать 
необходимость аргументации 
своего мнения 

5. Критично относиться к 
своему мнению, сопоставлять 
свою точку зрения с точкой 
зрения другого 

6. Проявлять эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с разными 
видами искусства, 
наблюдениями за природой 

6. Оценивать 
правильность 
выполненного задания 
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и критериев 

6. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий 

6. Участвовать в работе 
группы (в том числе в ходе 
проектной деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с другом, 
учитывая конечную цель. 
Осуществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль при работе 
в группе 
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7. Сопоставлять самооценку 
собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, 
учителем 

7. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе 

9. Осуществлять 
выбор под 
определённую задачу 
литературы, 
инструментов, 
приборов 

10. Оценива
ть собственную 
успешность в 
выполнения заданий 

7. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать 
разные способы выпол- 
нения заданий, 
обосновы-вать выбор 
наиболее эффективного 
способа действия 

 

4 класс 
 
 
 
1. Проявлять чувство 
сопричастности с жизнью 
своего народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. Собирать и 
изучать краеведческий 
материал (история и 
география края) 

2. Ценить семейные 
отношения, традиции своего 
народа. Уважать и изучать 
историю России, культуру 
народов, населяющих 
Россию 

3.Определять личностный 
смысл учения; выбирать 
дальнейший 
образовательный маршрут 

1. Самостоятель
но формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
свои действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
действий, 
корректировать 
работу по ходу 
выполнения 

2. Выбирать для 
выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы 

3.Осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов 

1. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь на 
своё целеполагание 

2. Самостоятель
но предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет 
нужна для изучения 
незнакомого материала 

3. Сопоставлять и отби-
рать информацию, 
полученную из 
различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет) 

1. Владеть диалоговой 
формой речи 

2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное 

3. Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 
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7. Адекватно исполь-зовать речевые 

средства для решения 

оммуникативных задач 

1. Регулировать 
свое поведение в соответ-
ствии с познанными 
моральными нормами и 
этическими требова-ниями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства дру-гих 
людей и сопережи-вать им, 
выражать свое отношение в 
конкрет-ных поступках 
4. Оценивать результаты 
собственной деятельности, 
объяснять по каким 

критерия 
проводилась оценка 
4. Ана
лизировать, срав-
нивать, группировать 
различные
 объ
екты 

ления,
 фа
кты; 

устанавливать 
закономерности и 

использовать их при 
выполнении
 задан
ий 
устанавливать 
причинноследственные
 свя
зи строить логические 
рассуждения, 
проводить аналогии, 
использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые 

приёмы способы 
4. Формулировать соб- 
ственное мнение и по-зицию; 
задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании 
собеседника; отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила ре-чевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений

 

5. Ответственно отно-
ситься к собственному 
здоровью, окружаю-щей 
среде, стремиться к 
сохранению живой природы 
5. Адекватно 
оспринимать 
аргументированную 
критику ошибок учитывать 

её в работе над 
ошибками 
5. С
амостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
реобразовывать её 
представлять 

информацию на основе 
схем, моделей. таблиц,
 гистогра
мм 
сообщений 
2. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций при работе в паре. 
Договариваться и приходить 
к общему решению.

 

3. Проявлять 
эстетическое чувство на 
основе знакомства с 
художественной куль-турой 
6. Стави
ть цель собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 

учебной и проектной 
деятельности) и 
удерживать ее 
6. Составлять 
сложный план текста 
6. У
частвовать в работе 
группы: 

распределять
 обяз
анности, 
планировать свою часть 
работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 

обязанностей, учитывая 
общий план действий и 
конечную цель; осуществлять
 само
- 
взаимоконтроль и 
взаимопомощь

 

 

 

7. Ориентироваться в 
понимании
 прич
ин 
успешности/неуспешности 
учебе 

7. Планиро
вать 
собственную 
внеучебную 
деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с 
опорой на учебники 

и рабочие тетради 
7. Уметь 
передавать 
содержание в сжатом 
выборочном, развёрну- 
том к иде, в виде презен- 
таций 
х в

 

8. Р
егулировать своё 
поведение
 
в 
соответствиис 
познанными 
моральными нормами 
и 
этическими 
требованиями
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9. Планировать 
собственную деятельность, 
связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут 
движения, время, расход 
продуктов, затраты и др. 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 
информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 
объектов,на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства 
и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мнения 
и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать собственное мнение и 
позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; задавать 
вопросы; контролировать действия партнёра; использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; учитывать 

разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; с 

учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей деятельности 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах 
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обучения 

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, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 
представленной в 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. Обучающиеся смогут 
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления 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 приведённое 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 нём 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; 

находитьаргументы, 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 учётом цели их дальнейшего 

использования; составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

 

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

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

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 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 ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

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

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информациюнабирать 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 возможность научиться 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 (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать 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 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. 



15 

 

 

 

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 

Русский язык 
1)Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

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

Федерации, языка межнационального общения. 

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

культуры и гражданской позиции человека. 

4)Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут 

для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

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

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 
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продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «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. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

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

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «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. 

Раздел «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). Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- 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. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, 

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. 

Литературное чтение 
1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций. 

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

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

3) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
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выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

4) Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

5) Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам на основе сознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного 

с художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

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

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и систематическому 

изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу нормальной 

речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно'-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя 

как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в 

различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

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

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

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

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; 
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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 (только для 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). 
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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. 

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). 

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). 

  

Родной (татарский) язык 
 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно- языковое 

поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношщения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач. 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное     

средство человеческого общения; осознание значения татарского языка как языка межнационального общения. 
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение 

орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных 

текстов. Владение умением проверять написанное. 
Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре  родного ( татарского) языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 
Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, 

употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 
Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. 

Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

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

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания мира и себя; 

обеспечение культурной самоидентификации. 



20 

 

 

 

Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев. 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской грамотности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

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

литературоведческих понятий. 

Осознание коммуникативно-эстетичечских возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

              Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

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

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся:   

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный темп чтения;   

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также прочитанных в классе, выделять в них 

основные логические части;   

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

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность научиться:   

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

• находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;   

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и 

т. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.).   

Обучающиеся научатся  

• отличать прозаическое произведение от стихотворного;   

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;  

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-ласкательная форма слов, 

восклицательный и вопросительный знаки, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;   

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка может включать в себя  и 

дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — сказку и т. д.). 

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

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

соответствии с особенностями текста;   

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

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или с основной мыслью 

(чувством, переживанием), выраженными в тексте.  

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, колыбельную) и инсценировать их с 

помощью выразительных средств (мимика, жесты, интонация);    

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

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся:   

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить  выделенные строчки и слова 

на странице; находить  нужную иллюстрацию;   

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

книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии;  

• находить нужный раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии.   

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

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

осуществлять взаимопроверку;   

• выполнять работу по цепочке;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   
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• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.   

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:   

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

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

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения. 

Обучающиеся научатся:   

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

возможностями;   

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего 

чтения;   

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя;   

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ 

новым содержанием;   

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы,   

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

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание;   

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание;   

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

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

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

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

научиться:   

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель;   

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного;   

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

• пересказывать текст небольшого объема;   

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательностьобложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;   

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

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма 

ит. д.), различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов 

(равнение, олицетворение, контраст и др.).  

Обучающиеся научатся:   

• различать сказку о животных и волшебную сказку;   

• определять особенности волшебной сказки;   

• различать сказку и рассказ;   

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), контраст, повтор).   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

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

особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки;   

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы 

сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. д.);   

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира   

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в 

прозе.   

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   

Обучающиеся научатся:   

• понимать содержание прочитанного;   

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;   

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;   

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой.   

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

научиться:   

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения;   
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• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами;  

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями.    

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся:   

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»;   

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

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

ихрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

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

осуществлять взаимопроверку выполненной работы;   

• выполнять работу по цепочке;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:  

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;   

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.   

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться:   

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения;   

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование,  чтение вслух и про себя,  работа с разными 

видами текста,  библиографическая культура,  работа с текстом художественного произведения,  культура речевого 

общения.   

Обучающиеся научатся:   

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;   

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

повторного изучающего чтения;   

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

коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в классе;   

• рассказывать о любимом литературном герое;   

• выявлять авторское отношение к герою;   

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений;  

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

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

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

научиться:    

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

• самостоятельно читать выбранные книги;   

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;   

•самостоятельно работать со словарями.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и 

т. д.), различение жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и 

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

Обучающиеся научатся:   

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

• различать сказку и рассказ;  

 • находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (приемы: сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; фигуры: повтор).   

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• понимать развитие сказки о животных во времени;   

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

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.   

Обучающиеся научатся:   

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

соответствии с особенностями текста;   

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 

впечатления (отзывы) в устной речи;   
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• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства 

по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);   

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

текстов.   

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

научиться:   

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;   

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, сравнивать их с художественными 

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

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

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ  3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;   

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по 

страницам «Содержание» и «Оглавление»;   

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

зрения, установки, умонастроения);   

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

хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам.    

Обучающиеся получат возможность научиться:   

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических (сами термины – 

определения сборников не используются).   

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле;   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;   

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:   

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 

видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого 

общения.   

Выпускник научится:   

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

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

использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно;   

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, указывать их авторов и 

названия;   

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание (на уровне рубрик);   

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 

авторское отношение к герою;   

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно воспринимать замечания и 

критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;   

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его фрагментами или 

отдельными строчками из произведения;  

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

«Оглавление», аннотация, иллюстрации);  • составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений;   

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

рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);   

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично воспринимать мнения 

одноклассников;   
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• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и справочники разного 

направления).   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение жанровых особенностей 

произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, 

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

Выпускник научится:   

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного творчества к авторским формам;   

• отличать народные произведения от авторских;   

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные типы рифмы).   

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

научиться:  

 • отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, татарских и русских народных 

сказках;   

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на примере классической и 

современной поэзии);   

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

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, музыкальные, живописные) 

могут сравниваться не только на основе их тематического сходства, но и на основе сходства или различия 

мировосприятия их авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний).   

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов.   

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

научиться:   

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;   

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с точки зрения выраженных 

в них мыслей, чувств и переживаний;   

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

наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений.   

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  

К КОНЦУ  4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:   

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

заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения;   

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных словарей, в 

периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и использовать ее в 

разных учебных целях;   

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде произведений 

изобразительного и музыкального искусства).   

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   

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

ролям (ведущего и исполнителя);   

б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь  присоединяться к одной из 

них или высказывать собственную точку зрения.   

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:   

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата.   

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться:   

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и мировосприятия;  

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и общения опыт 

моральных оценок и нравственного выбора).    
 

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. 
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В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 
овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 
образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 
иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

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 обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с 
доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в 
ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обучающихся: 
- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность 

общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 
(чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

- расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 
некоторых отличиях от родного языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 
«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 

Коммуникативные умения Г оворение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
- рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Чтение 
Выпускник научится: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 
- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Письмо 
Выпускник научится: 
- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 
- пользоваться английским алфавитом, знать последова тельность букв в нем; 
- списывать текст; 
- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- отличать буквы от знаков транскрипции. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 
- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на уровне начального образования; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Г рамматическая 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; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений. 

Математика и информатика  

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-
познавательных и учебнопрактических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 
простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут 
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 
геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 
смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и 
составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
- 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; час — минута, минута — 
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 
миллиметр). Арифметические действия 
Выпускник 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 трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и 
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без скобок). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
- устанавливать зависимость 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. 
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. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 
- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 
- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 
7) осознание ценности человеческой жизни. 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 
включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 
модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам 
исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 
Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник 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 религияхнародов России (православии, исламе, 
буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской 
государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, 
правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 
- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно 
своей совести; 
Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 
календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 
и др.); 
- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее 
формирования в России; 
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- 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. 
- 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 ее формирования в 
России; 
- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
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 ее формирования в 
России; 
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 
собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 
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.); 
- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в 
России; 
- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных 
культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
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. 
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; 
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- 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. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 
свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 
сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 
открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные связи в окружающем мире. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико- 
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и 
национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 
гражданской идентичности; 
- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 
ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 
мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно- следственные связи в 
окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в 
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 
видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 
грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 
здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения 
в окружающей природной и социальной среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, 
выделять их существенные признаки; 
- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете) с целью поиска 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; 
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использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 
природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания 
о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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 различ ных социальных группах (семья, группа сверстников, 
этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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

Изобразительное искусство 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 
роли в духовно- нравственном развитии человека; 
2)сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного 
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 
эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 
должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 
выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 
взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно 
- продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 
культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 
понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Обучающиеся: 
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 
различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 
событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы 
в различных формах художественно-творческой деятельности; 
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- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТ-средств; 
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 
человека; 
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 
изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 
самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 
собственного замысла; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и 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. 
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 художественно-
творческого замысла; 
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с 
помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебно-творческой деятельности; 
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: 
передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 
одежды, украшений человека; 
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 
предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 
скульптуре, графике, художественном конструировании; 
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учетом местных условий). 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? Выпускник научится: 
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов 
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать 
характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Музыка   

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 
духовнонравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 
происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 
собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация 
к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 
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нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 
мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 
замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 
основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно - 
нравственном 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 музыкально-пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании ритмического 
аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и 
навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 
деятельности. 
Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 
направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно - 
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 
способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 
принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона. 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 представление 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. 
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) 
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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 двух-трехголосие). 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: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 
(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 
упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность - восприятие и передача в движении. 
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 
бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 
(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 
упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 
балет, опера, мюзикл. 
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 
трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Технология 

1)получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 
и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
2)усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- преобразующей 
деятельности человека; 
3)приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 
материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4)использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
5)приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 
6)приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 
- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно- 
преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 
человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 
материальной среды нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 
- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо 
учитывать при создании предметов материальной культуры; 
- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении 
своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 
художественнодекоративных и других изделий. 
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ 
творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 
эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 
Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 
работ, а также элементарных доступных проектов: 
- получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 
приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми; 
- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - исследовательскими и 
логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 
- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 
сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, 
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осуществления контроля и коррекции результатов действий; 
- научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 
- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 
назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 
работать с доступными электронными ресурсами; 
- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в 
школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 
доступную помощь по хозяйству. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 
личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 
отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 
труду и результатам труда, культурному наследию. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится: 
- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и 
ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 
- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 
деятельности; 
- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; 
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 
технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия); 
- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 
опорой на них; 
- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам,схемам, 
рисункам. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 
- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции; 
- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 
доступным заданным условиям. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными 
устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами 
(тек стом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 
зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
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В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение 
занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности 
и трудовой деятельности. 
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 заня тий 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). 
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. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

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

- выполнять организующие строевые команды и приемы; 
- 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 объема); 
- 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 упрощенным правилам; 
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
- плавать, в том числе спортивными способами; 
- выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

1.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.2.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само 
и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства 
управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 
В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 
образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 
образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. Основным объектом, содержательной и 
критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускниковна уровненачального общего образования 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Обучающийся научится» для каждой 
программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
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образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник 
научится» для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется 
с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 
инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 
«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 
недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные учеником, с оценками: 

- удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 
системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных 
на опорном учебном материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 
избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной шкале, однако 
требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 
оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО 
и соотносится с оценкой «удовлетворительно» . 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 
результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 
образования. 
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной 
деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 
действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 
социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как 
чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 
самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 
своей личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 
обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания 
границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится 
вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-
положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, ориентации на содержательные 
моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 
знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно 
судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 



37 

 

 

 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, 
что личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность системы 
образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности  
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 
являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации региональных 
программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной 
или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 
результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 
полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 
включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач 

начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного 
развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 
процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 
нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 
области возрастной психологии. 
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются 
диагностики: 
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ОСМЫСЛЕНИЕ Объяснять, почему 

конкретные однозначные поступки 

можно оценить как «хорошие» или 

«плохие» - 

(«неправильные», 

опасные», «некрасивы-е ») с позиции 

известных - и общепринятых правил. 

- 

САМООСОЗНАНИЕ Объяснять 

самому себе: 

- какие собственные привычки мне 

нравятся и не нравятся (личные 

качества), что я делаю с 

удовольствием, а что - нет (мотивы), 

- что у меня получается хорошо, а 

что нет (результаты) 

                                  Личностные результаты на разных этапах обучения 
 

 

 

 

 

1- 2 классы  Оценивать простые 
ситуации и однозначные поступки 
как Необходим «хорошие» или 
«плохие» с ый уровень позиции: 

общепринятых 
нравственных правил 
человеколюбия, 
уважения к « труду, 
культуре и т.п. 
(ценностей); 
важности исполнения 
роли «хорошего 
ученика»; 

важности 
бережного отношения к 
своему здоровью и 
здоровью всех живых 
существ; важности 

различения 
«красивого» и 
«некрасивого». 
Постепенно понимать, что 
жизнь не похожа на 
«сказки» 
и невозможно разделить 
людей на 
«хороших» и «плохих» 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя ценной частью 
большогоразнообразного _____ мира 
(природы и общества). В том числе: 
объяснять, что связывает меня: 

с моими близкими, 
друзьями,одноклассниками; с 
земляками, народом; с твоей Родиной; 
со всеми людьми; с природой; 
испытывать чувство гордости за 
«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе: 
известных и простых общепринятых 
правил «доброго», 
«безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения; 
сопереживания в радостях и в бедах за 
«своих»: близких, друзей, 
одноклассников: сопереживания 
чувствам других не 
похожих на тебя людей, отзывчивости 
к бедам всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки __ 

Классы Объяснять оценок, мотивов, 

целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитиюмотивация 

познанию, учёбе) _________  

Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

смыслсвоих Самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки.(личностная позиция, российская и 

к гражданскаяидентичность) 
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отношения 

человека и 

как 

3-4 Оценивать простые ситуации 

классы- и однозначные поступки как 

необходим «хорошие» или «плохие» с ый 

уровень позиции: 

общечеловеческих 

(для 1-2|ценностей (в 

классов - т.ч. справедливости. 

это свободы, демократии); 

повышенны российских 

й уровень) гражданских ценностей 

(важных для всех граждан ценностей. 

России); 

важности учёбы и познания 

нового; 

важности 

Повышенн 

ый уровень 

3-4 класса 

их нарушению; миискать свою по.зиттию (7-9 кл. 

- постепенно осуществлять свой гражданский и 

культурный выбор) в многообразии общественных и 

позициями 

взглядами, мнениями 

 

бережно
го 
здоровью 
природе); 
потребности в 
«прекрасном» и
 ______ отрицания 
«безобразного». 
Отделять оценку 
поступка от оценки 
самого человека 
(плохими и 
хорошими бывают 
поступки, а не люди). 

Отмечать поступки и 
ситуации, которые 

нельзя 
однозначно 

оценить 
хорошие или 
плохие 
ОСМЫСЛЕНИ
Е Объяснять, 
почему 
конкретные 
однозначные 
поступки можно 
оценить как 
«хорошие» или 
«плохие» 
(«неправильные
», «опасные», 

«некрасивые»), с позиции 
общечеловеческих и 
российских
 _______________ гражданс
кихд 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: что 
во мне хорошо, а что плохо 
(личные качества, черты 
характера), 
что я хочу (цели, мотивы), 

что я могу (результаты) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 
Осознавать себя 
гражданином России, в том 

числе: 
о бъяснять, что связывает меня с 
историей, культурой, судьбой твоего 
народа и всей России, 
испытывать чувство гордости за свой 
народ, свою Родину, сопереживать им 
в 
радостях и бедах и проявлять эти 
чувства в обрых поступках. 
Осознавать себя ценной частью 
многоликого мира, в том числе 
уважать 
иное мнение, историю и культуру 
других народов и стран, 

допускать их 
оскорбления, высмеивания. 

Формулировать самому простые 
правила поведения, общие для всех 
людей, всех 
граждан России (основы 
общечеловеческих и российских 
ценностей). 

ПОступКИ 
Выбирать поступок в однозначно 
оцениваемых ситуациях на основе 
правил и идей (ценностей) важных 
для: всех людей, 
своих земляков, своего народа, своей 
Родины, в том числе ради «своих», но
 _____________ вопреки 
собственным интересам; 
- уважения разными людьми друг 
друга, их

доброго соседства. 
Признавать свои плохие поки и 
отвечать за них (принимать наказание)

 

 

Оценивать,в
 то
м 

числе 
неоднозначные, 
поступки как 
«хорошие» или 
«плохие», разрешая
 моральн
ые 
противоречия на основе: 

общечеловеческ
их ценностейи 
российских ценностей; 

важности 
образования, здорового 
образа жизни, красоты 
природы и творчества. 
Прогнозировать оценки 
одних и тех же ситуаций 
с позиций разных 
людей. 
отличающи
хся 
национальностью, 
мировоззрением, - 
положением в обществе 
и т.п. 
Учиться замечать и 
признавать расхождения 

своих поков со своими 
заявленными 
ОСМЫСЛЕНИЕ Объяснять 
положительные и 
отрицательные оценки, в 
том 
числе неоднозначных 
поков, с позиции 
общечеловеческих 
российских 
гражданскихценностей. 
Объяснять отличия в 
оценках одной и той же 
ситуации, поступка 
разными людьми (в 
т.ч. собой), как 

представителя 
разных 

мировоззрений разных 
групп общества. 
САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: 

свои некоторые 
черты характера; 
свои
 отдель
ные 

ближайшие цели 
саморазвития; свои 
наиболее заметные 
достижения. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России 
и ценной частью 

многоликого изменяющегося 
ра, в том числе: отстаивать (в 

пределах своих 
возможностей)
 гуманны
е, 

равноправные, гражданские 
демократические порядки и 
препятствовать 
мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных 
предпочтений; 
стремитьсяк взаимопониманию
 _______________________________ 
с 
представителями ___ иных культур. 
мировоззрений, народов и стран, на 
основе взаимного интереса и 
уважения; осуществлять добрые дела, 
полезные другим людям, своей стране, 
в том числе отказываться ради них от 
каких-то своих желаний. 
Вырабатывать в
 ___________________ противоречив
ых 
конфликтных ___ситуациях правила

 

поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному 
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к 

преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ Определять свой 
поступок, в том числе в неоднозначно 
оцениваемых ситуациях, на 

культуры, народа, мировоззрения, 
которому ощущаешь свою 
причастность
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базовых российских гражданских ценностей, 
общечеловеческих, гуманистических

 ценностей, в 
т.ч. ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей 
разных культур, позиций, мировоззрений 

Признавать свои плохие поки и 
добровольно __ отвечать за них 
(принимать наказание и самонаказание) 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы сформированности 

Отсутствие 

цели 
Предъявляемое требование осознается лишь 
частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично. Может 

принимать лишь простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; 
отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только практические 

задачи (но не теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи; в отношении теоретических задач 

не может осуществлять целенаправленных действий 

Переопределе 
ние 

познавательно 

й задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только практические 
задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе 
решения практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательн

о й цели 

Принятая познавательная цель сохраняется при 

выполнении учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко 

выполняется требование познавательной 

задачи 

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого решения 

Переопределе 

ние 

практической 

задачи в 

теоретическу 
ю 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру найденного способа 

Самостоятель 

ная 

постановка 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует познавательные 

цели, выходя за пределы требований 

программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная 

деятельность приобретает форму 

активного исследования способов действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 
Отсутствие 

контроля 
Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 
ошибку даже по просьбе учителя, некритично 
относится к исправленным ошибкам в своих 
работах и не замечает ошибок других учеников 

Контроль на 
уровне 
непроизвольног
о 
внимания 

Контроль носит случайный 
непроизвольный характер, заметив 
ошибку, ученик не может обосновать 
своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 
правильное направление действия; сделанные 
ошибки исправляет неуверенно, в 
малознакомых действиях ошибки допускает 
чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 
контрольна 
уровне 
произвольного 
внимания 

Ученик осознает правило контроля, но 
одновременное выполнение учебных 
действий и контроля затруднено; 
ошибки ученик исправляет и 
объясняет 

В процессе решения задачи контроль 
затруднен, после решения ученик может найти 
и исправить ошибки, в многократно 
повторенных действиях ошибок не допускает 

Актуальный 
контроль на 
уровне 
произвольного 
внимания 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 
контролирует процесс решения задачи 
другими учениками, при решении новой 
задачи не может скорректировать правило 
контроля новым условиям 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 
учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных 
во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 
деятельности — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных 
действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 
К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 
умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 
учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 
информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

Потенциальн
ый рефлекс 

ивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 
способ, с помощью учителя 
обнаруживает неадекватность способа 
и пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, 
выполняются безошибочно. Без помощи 
учителя не может обнаружить несоответствие 
усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный 
рефлекс 

ивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием усвоенного способа 
действия и условий задачи, и вносит 
коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 
действий способу, при изменении условий 
вносит коррективы в способ действия до 
начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
Отсутствие 

оценки 
Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 
своих действий - ни 
самостоятельной, ни по просьбе 
учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 
воспринимает ее некритически (даже в случае 
явного занижения), не воспринимает 
аргументацию оценки; не может оценить свои 
силы относительно решения поставленной задачи Адекватная 

ретроспективн
ая 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно 
обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося 
его со схемой действия 

Критически относится к отметкам учителя; не 
может оценить своих возможностей перед 
решением новой задачи и не пытается этого делать; 
может оценить действия других учеников 

Неадекватная 
прогностическ

ая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения, однако 
при этом учитывает лишь факт того, 
знает ли он ее или нет, а не 
возможность изменения известных 
ему способов действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже 
решенные им задачи, пытается оценивать свои 
возможности в решении новых задач, часто 
допускает ошибки, учитывает лишь внешние 
признаки задачи, а не ее структуру, не может этого 
сделать до решения задачи 

Потенциально 
адекватн 

ая 
прогностическ

ая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, 
может с помощью учителя оценить 
свои возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных ему 
способов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою 
возможность или невозможность решить стоящую 
перед ним задачу, опираясь на анализ известных 
ему способов действия; делает это неуверенно, с 
трудом 

Актуально 
адекватн 

ая 
прогностическ

ая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, 
может самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, 
учитывая изменения известных 
способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения 
задачи свои силы, исходя из четкого осознания 
усвоенных способов и их вариаций, а также границ 
их применения 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования 
строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 
обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 
организацию этой деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа 
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 
средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. 
В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 
(татарскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 
и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 
действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 
комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 
сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 
выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень 
присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 
занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 
• решение задач творческого и поискового характера; 
• учебное проектирование; 
• итоговые проверочные работы; 
• комплексные работы на межпредметной основе; 
• мониторинг сформированности основных учебных умений. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 
целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: 
ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет 
определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 
уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 

Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя. 
Осуществлять контроль в 
форм2е. сличения своей 
работы с заданным 
эталоном. 
Вносить необходимые 
дополнения, исправления в 
свою работу, если она 
расходится с эталоном 
(образцом). 
В сотрудничестве с учителем 
определять 
последовательность5 . 
изучения материала, 
опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного листа». 

Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
Осуществлять поиск необходимой 2. 
информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные 
материалы учебника (под 
руководством учителя). 3. Понимать 
информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 
Группировать, классифицировать 
предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям. 

Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
Вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
Сотрудничать с товарищами при 
выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном 
обсуждении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми для реализации 
проектной деятельности. 

2 класс 
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Самостоятельно 
организовыва1т. ь свое 
рабочее место. 
Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 2. деятельности. 
Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя. 3. Определять план 
выполнения заданий на 
урока4х., внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя6и. 
алгоритмам, описывающем 
стандартные учебные 
действия. Осуществлять 
само- и взаимопроверку 
работ. Корректировать 
выполнение 7. задания. 
Оценивать выполнение 
своего8 . задания по 
следующим параметрам: 
легко или трудно выполнять, 
в чём сложность выполнения 

Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
Самостоятельно осуществлять поиск 
необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в 
справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
Ориентироваться в рисунках, схемах, 
таблицах, представленных в 
учебниках. Подробно и кратко 
пересказывать прочитанное или 
прослушанное, составлять простой 
план. 
Объяснять смысл названия 
произведения, связь его с 
содержанием. 
Сравнивать и группировать предметы, 
объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их по 5. 
установленному правилу. 
Наблюдать и самостоятельно делать 
простые выводы. 6. Выполнять 
задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной 
жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 2.Читать 
вслух и про себя тексты учебников, 
художественных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитанное; понимать 
тему высказывания (текста) по 
содержанию, по заголовку. 
З.Оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы, 
высказывать свою точку зрения. 
Выслушивать партнера, 
договариваться и приходить к 
общему решению, работая в паре. 
Выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи) 

3 класс 

Самостоятельно 
организовывать свое рабочее 
место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с 
поставленной целью. 
Составлять план выполнения 
заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, жизненных 
ситуациях под руководством 
учителя. 
Осознавать способы и приёмы 
действий при решении 
учебных задач. 
Осуществлять само- и 
взаимопроверку работ. 
Оценивать правильность 
выполненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими заданиями или 
на основе различных образцов 
и критериев. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 
определенном этапе. 
Осуществлять выбор под 
определённую задачу 
литературы, инструментов, 
приборов. 
Оценивать собственную 
успешность в выполнения 
заданий 

Ориентироваться в учебниках: 1. 
определять, прогнозировать, что 
будет освоено при изучении данного 
раздела; определять круг своего 
незнания, 2. осуществлять выбор 
заданий под определённую задачу. Я 
имею в виду работу с маршрутным 
листом и работу с проверочными 
заданиями! Самостоятельно 
предполагать, какая 

дополнительная информация 
будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 4. 
необходимые источники 
информации среди 

словарей, энциклопедий, 
справочников в 

рамках проектной деятельности. 5. 
Извлекать информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация таблица, схема, 
диаграмма, экспонат, 6. модель и др.) 
Использовать преобразование 
словесной информации в условные 
модели и наоборот. Самостоятельно 
использовать модели при решении 
учебных задач. 
Предъявлять результаты работы, в 
том числе с помощью ИКТ. 
Анализировать, сравнивать, 
группировать, устанавливать 
причинно-следственные связи (на 
доступном уровне). 
Выявлять аналогии и использовать 
их при выполнении заданий. 
Активно участвовать в обсуждении 
учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, 
обосновывать выбор наиболее 
эффективного способа действия 

Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 
устного общения. 
Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и 
научнопопулярных книг, понимать 
прочитанное, задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку зрения, 
понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 
Критично относиться к своему 
мнению, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения другого. 
Участвовать в работе группы (в том 

числе в 
ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 
договариваться 

друг с 
другом, учитывая 

конечную цель. Осуществлять 
взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 
группе. 

4 класс   
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Самостоятельно 
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать свои 
действия для реализации 
задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно 
выбирать способы и приёмы
 действий, 
корректировать работу по 
ходу выполнения. 
Выбирать для выполнения 
определённой задачи 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы. 
Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль 
результатов. Оценивать 
результаты собственной 
деятельности, объяснять по 
каким 

критериям 
проводилась оценка. 
Адекватно 
воспринимать 
аргументированную критику 

ошибок и учитывать 
её в работе над ошибками. 
Ставить цель собственной 
познавательной 
деятельности (в рамках 
учебной и 

проектной 
деят
ельн
ости
) и 

удерживать ее. 
Планировать собственную 
внеучебную деятельность (в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой на 
учебники и рабочие тетради. 
Регулировать своё поведение 
в соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 
этическими требованиями. 
Планировать собственную 
деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными 
ситуациями: 

маршрут движения, время, 
расход продуктов, затраты и др.  
Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий, основываясь на 
своё целеполагание. 
Самостоятельно предполагать, 
какая дополнительная информация 
будет нужна для изучения 
незнакомого материала. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную из 
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
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 приёмы, способы. 
Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её, 
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
таблиц, гистограмм, 
сообщений. Составлять 
сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 
виде, в виде презентаций 
1. Владеть диалоговой формой 
речи. 2.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; задавать 
вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании 
собеседника, отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений. 
Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций при работе в 
паре. 
Договариваться и приходить к 
общему решению. 
Участвовать в работе группы: 
распределять
 обязаннос
ти, 
планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план 
действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий 
план действий и конечную цель; 
осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
Адекватно использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт 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, во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 
которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-
вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 
опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания (как 
общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 
научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 
образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  
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Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач образования на 
данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а также 
с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 
обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 
специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 
большинством детей. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике. 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы 
опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 
словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная составляющая 
предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универсальные учебные 
действия, прежде всего познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 
сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление 
связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 
через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математическими 
выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 
текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 
п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех универсальных 
учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована на достижение 
планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только 
конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе 
физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). Формирование одних и тех же действий на материале разных 
предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона 
(круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 
Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 
использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 
объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 
учебнопрактические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так 
и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в классном журнале. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - система заданий 
различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 
мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ - по русскому языку, родному языку, математике - 
и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Нормы оценивания по предметам в начальной школе. 

Русский язык 
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится в форме письменных работ: 
диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических 
явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 
Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 
правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного 
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текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать 
ту или иную часть текста. Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов: 
умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

1. Диктант. 
«5» - за работу, в которой нет ошибок. 
«4» - за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
Учет ошибок в диктанте: 
- Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в 
слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
- 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: 
- Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
- Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
- 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. 
- Наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
Недочеты: 
- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложениенаписано с 
большой буквы; 
- отсутствие "красной" строки; 
- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких такихслов) на 
одно и то же правило; Снижение отметки «за общее впечатление» допускается, если: 
- в работе имеется не менее 2-х неаккуратных исправлений; 
- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных 
сокращений слов, отсутствуют красные строки). 

2. Г 
рамматическое 
задание «5» - 
без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Объём диктанта и текста для списывания _______________________________  

 

Примечание: 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 
Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 
работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 
работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 
недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 
каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только 
количество, но и характер ошибок. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения 
всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 
60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 
данному моменту правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно 
включать в диктанты слова, правописание которых находится на стадии изучения. 
В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 
возможностям учащихся, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 
2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
(например, однородные члены предложения). 
Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
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ь 
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2 
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20 - 25 слов 25 - 30 
слов 
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слов 

35 - 40 
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содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 
Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

 

 

Примечание: 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их выполнения всеми 
детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 
общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 
правила, или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты слова, 
правописание которых находится на стадии изучения. 
Предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям учащихся, либо 
составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, 
жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.Для контрольных списываний предлагаются связные 
тексты с пропущенными знаками препинания. 

4. Словарный диктант Критерии оценки 
«5» -без ошибок 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2»-3 -5 ошибок. 
Объём словарного диктанта 
Примечание ____  _______________  ____________  

 

контрольный словарный диктант проводится 1 раз в 2 недели в тетрадях для контрольных работ. 
5. Тест 

«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. 

6. Изложение и сочинение. 
Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточно полное, последовательное, 
логичное воспроизведение содержания авторского текста или составление собственного, грамотное 
речевое оформление, правильное употребление слов, нормативное построение предложений, 
лексическое разнообразие, орфографическая грамотность. 
Примерный объем текстов: 
Объем текстов для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта 

3. Контрольное списывание Допустимое количество ошибок ____________________  ____________________  

оценки 2 класс 3 класс 4 класс 
«5» Нет ошибок. 

Один недочет графического 
характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 ошибка или 1 ошибка или 1 ошибка или 

 1-2 исправления 1-2 исправления 1-2 исправления 
«3» 2 ошибки 2 ошибки 2 ошибки 

 1 исправление 1 исправление 1 исправление 

«2» 4 ошибки и более 4 ошибки и более 4 ошибки и более 

Объём текста для списывания 

Класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 
1 класс - - - 15 - 20 слов 
2 класс 20 - 25 слов 25 - 30 слов 30 - 35 слов 35 - 40 слов 
3 класс 40 - 45 слов 45 - 50 слов 50 - 55 слов 55 - 65 слов 
4 класс 60 - 65 слов 65 - 70 слов 70 - 75 слов 75 - 80 слов 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 
2 класс 8 слов 10 слов 
3 класс 10 слов 12 слов 
4 класс 12 слов 15 слов 
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Примечание: 

Сочинения и изложения в начальной школе носят обучаютттий характер. При проверке творческих 
работ учащихся учитель ставит две отметки: за содержание, речевое оформление и за грамотность (5/4). 
Оценка содержания и речевого оформления. 
Отметка «5» ставится за изложение, в котором фактический материал изложен логично, 
последовательно, полностью передан смысл текста; за сочинение, в котором полностью раскрыта тема, 
определена и ярко выражена основная мысль текста. Предложения построены в соответствии с 
синтаксической нормой, точно и правильно подобраны слова. Допускается наличие одной негрубой 
речевой ошибки. 
Отметка «4» ставится за работу, в которой достаточно полно раскрыто содержание, соблюдается логика 
и последовательность изложения мысли. В работе допущено не более трех ошибок (содержательных 
илиречевых). Отметка «3» ставится за работу при недостаточно полном раскрытии темы, нарушении 
логики и последовательности изложения мысли. Допускается наличие 4-6 ошибок (содержательных, 
речевых). 
Отметка «2» ставится за работу, в которой 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. 
Оценка за грамотность. 
«5» - допускается 1 -2 исправлений; 
«4» - допускается 1 -2 орфографических ошибки, 1 пунктуационная; 
«3» - допускается 3 - 6 орфографических, 2 пунктуационные ошибки. 
«2» - допускается 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Исправление ошибок. 
Учитель исправляет ошибки в работах учащихся следующим образом: 
- неправильно написанную букву или пунктуационный знак, часть слова или предложения зачеркивает; 
-речевые и содержательные ошибки подчеркиваются волнистой линией. 
Вместо зачеркнутого записываются необходимые буквы, слова и предложения. Неправильно 
написанное в скобки не берется. 
Ошибки отмечаются учителем на полях условными знаками: 
I- орфографическая; V - пунктуационная; 
С - ошибка в содержании; Р - речевая ошибка. 
Ошибки на неизученные правила исправляются, но не отмечаются на полях. 
Классификация ошибок в содержании. 
Композиционные ошибки: 
- несоответствие изложения, сочинения плану; 
- неоправданное нарушение последовательностив изложении событий, фактов, наблюдений. Логические 
отттибки: -пропуск необходимых слов, существенных фактов или признаков описываемогопредмета; 
-нарушение логической последовательности и обоснованности; 
-употребление в одном ряду понятий разных уровней; 
-нелепые, парадоксальные суждения. Классификация речевых ошибок. 
Лексико-стилистические (словарные) ошибки: 
-необоснованное повторение одних и тех же слов; 
-употребление слова в неточном и несвойственном ему значении в результате непонимания значения 
слова или его оттенков; 
-нарушение общепринятой сочетаемости слов; 
-употребление слов без учета их эмоционально - экспрессивной или оценочной окраски; 
-употребление диалектных слов и просторечий. Морфолого-стилистические отттибки: 
-ошибки в словообразовании (детское словотворчество); 
-употребление диалектных или просторечных форм; 
-пропуск морфем (суффиксов, постфиксов); 
-образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в 
единственном числе. 

Синтаксико-стилистические отттибки (отттибки в словосочетаниях и предложениях): 
-нарушение управления; 
-нарушение согласования; 
-неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению смысла; 
-нарушение смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или 
заменяют; -двойное выражение подлежащего в одном предложении ( именем существительным и 
местоимением); 
-употребление глаголов в не соотнесенных временных и видовых формах в случаях, когда необходимо 
употребление одного и того же времени и вида; 

класс 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 
2 класс 35 - 45 слов 40 - 50 слов 45 - 55 слов 50 - 60 слов 
3 класс 55 - 65 слов 60 - 70 слов 65 - 75 слов 70 - 80 слов 
4 класс 75 - 85 слов 80 - 90 слов 85 - 95 слов 90 - 100 слов 



52 

 

 

 

-неумение находить границы предложений. 
Примечание: 
учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 
оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

7. Контрольная работа по русскому языку. 
«5»- безошибочно выполнены все задания; 
«4»- выполнено правильно не менее 3/4 всех заданий; 
«3» - выполнено не менее заданий; 
«2» - ученик не справился с большинством заданий. 

Математика 
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. 
Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в 
форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего 
контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 
всесторонняя проверка только одного определённого умения (например, умения сравнивать 
натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и т.п.). Тематический контроль по 
математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 
выбираются узловые вопросы программы: приёмы устных вычислений, действия с многозначными 
числами, измерение величин и др. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько 
вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 
вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 
Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера 
(они содержат арифметические задачи, примеры, задания по геометрии и др.). 
Для проверки прочности усвоения учебного материала учитель может в начале каждого учебного года 
использовать в качестве входной проверочной работы текст итоговой контрольной за предыдущий год. 
На проведение математического диктанта отводится 10 минут. На уроке проводится только один 
математический диктант по выбору учителя. 
На проведение письменных контрольных работ отводится полный урок, 35 - 40 минут во всех классах, 
кроме 1-го класса, в котором время на контрольную работу постепенно увеличивается с 15 до 25 минут. 
Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, 
лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительный умений и навыков; 
• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение 

правильного ответа; 
• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям 

и полученным результатам; 
• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочёты: 
• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений и т.д.); 
• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 
• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 

навыков; 
• наличие записи действий; 
• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

1. Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1 - 2 вычислительные ошибки грубые 
«3» - 3 - 4 вычислительные ошибки грубые или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» - 4 и более грубых ошибки. 
2. Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 
«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки; 
«3» - хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или если вычислительных 
ошибок нет, но не решена 1 задача; 
«2» - допущена ошибка в ходе решения 2-х задач или допущена ошибка в ходе решения задачи и 2 
вычислительные ошибки. 
3. Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 
«4» - 2 грубая и 1 - 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
«3» - 3 - грубые и 3 - 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 
«2» - 4 грубые ошибки. 
4. Математический диктант 
«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 
«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа; 
«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа; 
«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа; 
Г рубые ошибки: 
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Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние действия). Не 
решенная до конца задача или пример Невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: наличие записи действий; 
ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 
Нерациональный прием вычислений. 
Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. Неверно сформулированный ответ 
задачи. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
Неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и 
навыков; Недоведение до конца преобразований. 
Примечание: 
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». 
5. Оценивание устных ответов 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, 
обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 
полно раскрыл содержание материала в объёме», предусмотренном программой учебников; 
изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 
математическую терминологию и символику; 
правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами», применять их в 
новой ситуации при выполнении практического задания; 
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость 
используемых при ответе навыков и умений; 
отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 
возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 
ученик легко исправил по замечанию учителя. 
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 
допущены один - два недочета при освещении основною содержания ответа, исправленные по 
замечанию учителя; допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 
вопросов ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса 
и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 
(определённые «Требованиями к математической подготовке учащихся»); 
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятия, использовании математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, 
но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умении и 
навыков». Отметка "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 
материала; 
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное части учебного 
материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании математическое 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя 
6. Контрольная работа задания должны быть одного уровня для всего класса; задания повышенной 
трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам 
и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение при выполнении работы 
над ошибками; 
-оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 
-неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 
 
Литературное чтение 
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка 
выставляется в классный журнал по следующим критериям: 
-беглость -правильность 
- осознанность -выразительность. 
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти 
она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования или 
не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда 
учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости 
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на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 
Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительночитает. 
Оценка "4" - знает стихотворениенаизусть,но допускает причтенииперестановкуслов,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 1 -2 требования 
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 
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 какому-то требованию 
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" -допущены ошибки по трем 
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 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
Оценка "3" - пересказывает припомощи наводящих вопросов учителя,не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
Классификация ошибок и недочетов, влияютттих на снижение оценки по чтению: 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 
- неправильная постановка ударений (более 2); 
- чтение всею текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 
подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа. 
Примечание: 
нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим требованиям, указанным в 
данном документе. 
2- й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 
слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно 
по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами . 
- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам препинания в 
конце предложения; 
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения и читает 
его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 
целиком; 
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при соблюдении 
интонации конца предложения; 
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- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет их 
сам. 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 20 слов в минуту (1полугодие); 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 45 слов в минуту (2 полугодие); 
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не соблюдает 
паузы между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их 
только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он: 
- читает по буквам, темп чтения - менее 40 слов в минуту; не понимает содержание прочитанного; 
не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; во II 
полугодии они выставляются а тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытывает большие 
трудности в усвоении программы начальных классов). 
3- й класс. 
Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной слоговой 
структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 
- читает целыми словами (2полугодие); 
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 
(1полугодие); 
-читает целыми словами, допускает 1 -2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических ударений (2 
полугодие); 
-допускает 1 -2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, нахождении 
нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 
(повторы, длительные паузы и др.). 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 
букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 
части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность изложения, 
допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, воспроизводит наизусть 
стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 
Оценка "2" ставится ученику, если он: 
- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 
- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 
- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 
разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 4-й класс. 
- Оценка "5" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности (1 
полугодие); 
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 
произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 
содержанию (2 полугодие); 
- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 
выявляет основной смысл прочитанного; 
- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 
определенную тему (о природе, событии, герое); 
- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка "4" ставится ученику, если он: 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 полугодие); 
- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 полугодие), 
- делает 1 -2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, составляет 
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план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 
ошибки и устраняет их самостоятельно; 
- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 
Оценка "3" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 полугодие); 
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок (2 
полугодие); 
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и 
др. с помощью наводящих вопросов учителя. 
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 
с помощью учителя. Оценка "2" ставится ученику, если он: 
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 
количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное ( 1полугодие), 
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 
множество речевых ошибок; 
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 
прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 
- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 
Домашнее чтение 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 
предварительной подготовки. 
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения ученика. 
Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1 -м классе - 1/4 страницы, во 2-м классе -1/3 
страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 
При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять детей в 
овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом. 

Смысловое чтение 

 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить три раза в год: в начале учебного 
года (10-15 сентября); в конце 1 полугодия (20-25 декабря); в конце учебного года (10-15 мая). 
Если чтение проверяется в начале учебного года (10-15 сентября), то показатель скорости чтения должен 
соответствовать показателю, достигнутому учеником к концу предыдущего класса. Три точки отсчёта 
дадут возможность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения в течение года. 
Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические 
особенности: 

• в 1 -м классе чтение - объект усвоения; 
• во 2-4-х классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

В связи с этим в 1-м классе основное учебное время занимает чтение вслух, во 2-4-х классах 
увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в 1-м классе и до 80-85% в 4-м классе). 

Окружающий мир 
Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область "Окружающий мир", 
оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 
учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 
приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки: 
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 
существенной; 
- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того 
или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие вы 
сказанное суждение; 
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
- неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

Классы 1 ч. 2 ч. Зч. 4 ч. 

1 класс - 20-25 сл. 25-30 сл. 30-35 сл. 

2 класс 55 сл. 60 сл. 65 сл. 70 сл. 

3 класс 75 сл. 80 сл. 85 сл. 90 сл. 

4 класс 95 сл. 105 сл. 110 сл. 120сл. 

Примечание: 
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- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 
показе изученных объектов(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; 
отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 
вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 
При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного 
письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 
Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 
- поиск ошибки; 
- выбор ответа; 
- продолжение или исправление высказывания. 
Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 
наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 
программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 
вопросы. 
Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 
оценки «5» но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 
использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 
указании на них учителем. 
Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 
фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 
устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 
выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 
не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 
сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения 
информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 
“ВЫСОКИЙ” - все предложенные задания выполнены правильно; “СРЕДНИЙ” - все задания с 
незначительными погрешностями; “НИЗКИЙ” - выполнены отдельные задания.  

 

Технология 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 
следующим критериям: 
• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 
• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные 
продуктивные технические и технологические решения. 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим 
находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, 
проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно 
расходовал материалы, работа аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте 
нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 
техники безопасности. 
«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал 
материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;не 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, еслиимеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие 
изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 
безопасности. Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели 
контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить 

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 
«2» «3» «4» «5» 
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термины. 
«5» ставится, если обучаемый: 
- полностью усвоил учебный материал; 
- умеет изложить его своими словами; 
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 
- в основном усвоил учебный материал; 
- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
- подтверждает ответ конкретными примерами; 
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучаемый: 
- не усвоил существенную часть учебного материала; 
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучаемый: 
- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 
- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Изобразительное искусство Оценка «5» 
- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 
- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «4» 
- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности 
второстепенного характера; 
- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 
- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 
Оценка «3» 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. Оценка «2» 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока; 
-  
Музыка 
Функция оценки - учет знаний. 
Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). Умение 
пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их 
проявить. 
Отметка «5» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции); 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «4» ставится: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
Отметка «3» ставится: 
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)или в умение 
пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
Отметка «2» ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить 

Физическая культура 
Проверка и оценка результатов обучения по физической культуре. 1 класс 
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Аттестация (словесная) учащихся планируется по четвертям с учётом результатов тестирования по каждому 
разделу программы. 
2- 3 классы 
При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся получают положительную оценку по 
предмету «Физическая культура». Градация положительной оценки («3», «4», «5») зависит от полноты и 
глубины знаний, правильности выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 
Оценка ставится за технику движений и теоретические знания. 
По основам знаний. 
Оценивая знания учащихся, надо учитывать глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, 
умение учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим занятиям 
физическими упражнениями. 
Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности 
материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 
Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 
Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 
пробелы в мате риале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 
По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно, в надлежащем темпе, 
легко и четко. 
Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, наблюдается 
некоторая скованность движений. 
Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна грубая или несколько 
мелких ошибок, приведших к неуверенному или напряженному выполнению. 
2 класс 
Контрольные нормативы: проверка нормативов проводится в течении учебного года с целью контроля уровня 
физической подготовленности учащихся на разных этапах обучения. ___________________  

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе 
лежа согнувшись, 
кол- во раз 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с 
места, см. 

118 -120 115-117 105-114 116-118 113-115 95-112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коленях 

Коснуться 
лбом колен 

Коснуться Коснуться Коснуться 
ладонями пальцами лбом колен пола 
пола 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами пола 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

О
, 5 , 
—

5
 

, 2
 

4
0
 

6,7—6,3 , 0
 

, 2
 

о
" 6,2—6,0 6,7—6,3 7,0—6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

   "5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 6,0 6,6 7,1 

  д 6,3 6,9 7,4 
2 Бег 1000 м (мин,сек.) «+" - без учета времени) м + + + 

  д + + + 
3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м    
  д    
4 Прыжок в длину с места (см) м 150 130 115 

  д 140 125 110 
5 Прыжок в высоту, способом "Перешагивания" 

(см) 
м 80 75 70 

  д 70 65 60 
6 Прыжки через скакалку (кол-во раз/мин.) м 70 60 50 
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Тестовые нормативы: проводятся в начале и в конце учебного года в рамках урока с целью выявления 
динамики физического развития учащихся и с целью более правильного распределения нагрузки на уроках. 
3 класс Контрольные 
нормативы: 

 

В 3 - 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с 
элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, 
броски, ходьба) необходимо учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 
4 класс 

 

  д 80 70 60 

7 Отжимания (кол-во раз) м 10 8 6 

  д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 3 2 1 
9 Метание т/м (м) м 15 12 10 

  д 12 10 8 

10 Подъем туловища из положения лежа на спине 
(кол-во раз/мин) 

д 23 21 19 

  м 28 26 24 
11 Приседания (кол-во раз/мин) м 40 38 36 

  д 38 36 34 

Контрольные 
упражнения 

Уровень 

высокий |средний |низкий высокий |средний |низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, 
кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 
висе лежа, 

согнувшись, кол- во раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с места, 
см 

150 - 160 131 - 149 120 - 130 143 - 152 126 - 142 115 - 125 

Бег 30 м с высокого 
старта, с 

5,8 - 5,6 6,3 - 5,9 6 , 
- , 6

 
6 , 

6,3 - 6,0 6,5 - 5,9 6,8 - 6,6 

Бег 1000 м, мин. С 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, 
мин. С 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

№ п/п Нормативы; испытания.  4 класс 

"5" "4" "3" 

1 Бег 30 м (сек.) м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) м 5.50 6.10 6.50 

  д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 
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Оценка результатов обучения и развития обучающихся 1 классов 

Оценка результатов обучения и развития обучающихся 1 классов осуществляется в соответствии с «Положением 
о об оценке результатов обучения и развития обучающихся 1 классов МБОУ Алпаровской СОШ Алькеевского  
муниципального района Республики Татарстан. 

Промежуточная аттестация 

Аттестация учащихся в МБОУ Алпаровской СОШ Алькеевского МР РТ осуществляется в соответствии с 
«Положением о порядке текущего контроля успеваемости, проведения и формах промежуточной аттестации 
учащихся, порядке выставления годовых отметок в МБОУ Алпаровской СОШ АМР РТ. 
Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке образовательных 
достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 
оценивать эффективность учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной организации, 
системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 
траектории обучающихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, 

4 Прыжок в длину с места (см) м 185 140 130 

д 170 140 120 

5 Прыжок в высоту, способом м 90 85 80 

 "Перешагивания" (см) д 80 75 70 

6 Прыжки через скакалку (кол-во 
раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) м 21 18 15 

д 18 15 12 

10 Подъем туловища из положения лежа 
на спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 Пистолеты, с опорой на одну руку, на 
правой и левой ноге (кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 
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понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 
психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 
портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может 
быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 
для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: поддерживать высокую учебную мотивацию 
обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; развивать 
навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 
достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 
портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации 
педагогов. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе 
учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 
практики, так и за её пределами. 
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 
всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках 
образовательной программы образовательной организации. 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 
Примерами такого рода работ могут быть: 
по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному 
языку 
— диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 
работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-
проектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и 
т. п.; 
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,  
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.)за 
процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 
(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 
школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочнойидосуговой деятельности, 
например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций 
достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 
закреплённых в ФГОС НОО. 
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе, 
поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 
работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 
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особенностям образовательной программы и контингента детей. 
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 
примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 
спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции 

 

 

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 обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике 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, трёх (четырёх) итоговых работ 
(по русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 
делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения 
образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 
планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» 
(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

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, причём 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 образовательной организации на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 
рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка; 
- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
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намеченных задач на следующем уровне обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего образования проводится на 
основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования с учётом: 
□ результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
муниципального); 
□ условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
□ особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность образовательных 
организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 
начальной школы данной образовательной организации. 
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 
инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности образовательной организации начального 
общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 
                                           

  
Содержательный  раздел 
 
Ценностные ориентиры начального общего образования 
 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования 
и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл 
переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять 
активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 
активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 
предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы начального общего 
образования: 
□ формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- 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; 
уважения истории и культуры каждого народа; 
□ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию 
помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
I развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и 
гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
I развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 
творчества;  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 
контролю, оценке); 
□ развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто 
выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 
трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, 
безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 
личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов 
действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
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2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, 
более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в 
изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные 
компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 
действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения 
в образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 
постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в 
младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта. 
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 
компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 
Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 
морального выбора. Функции универсальных учебных действий: 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить 
учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 
оценивать процесс и результаты деятельности; 
- создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный 
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 
личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 
профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 
1целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
I планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 
составление плана и последовательности действий; 
□ прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны'х характеристик; 
□ контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 
I коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
другими обучающимися; 
I оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 
□ саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации 
мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а 
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также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

I самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
I поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 
использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, 
энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
□ структурирование знаний; 
□ осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
I выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от 
конкретных условий; 
I рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
I смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. К 
логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 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; способность интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
I планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
I 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. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется 
в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 
норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 
регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-
познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание, 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. Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в 
программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-
этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 



67 

 

 

 

сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние 
как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 
самоопределение обучающегося. 
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения 

 

Личностные УУД _____ | Регулятивные УУД | Познавательные УУД ______ | Коммуникативные УУД 
1 класс 

Воспринимать 
объединяющую роль 
России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности
 язык
а. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и 
«Родина». 
Проявлять уважение к 
Организовывать свое 
рабочее место под 
руковод- ством 
учителя. 
Осуществлять 
контроль в форме 
сличения своей работы 
с заданным эталоном. 
З.Вносить 
Ориентироваться в 
учебниках
 (сист
ема 
обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, 
содержание). 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий,
 _____________ исполь
зуя 
Соблюдать простей- 
шие нормы речевого 
этикета: здороваться, 
прощаться, благода- 
рить. 
Вступать в диалог 
(отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, 
уточнять непонятное). 
Сотрудничать _______ с_
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своей семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку членов 
семьи и друзей. 
. Принимать новый 
статус «ученик», 
внутреннюю позицию 
школьника на уровне 
положительного 
отношения к школе, 
принимать образ 
«хорошего ученика». 
. Внимательно относить-
ся к собственным 
переживаниям и 
переживаниям других 
людей; нравственному 
содержанию поступков. 

. Выполнять правила 
личной гигиены, 
безопасного поведения 
в школе, дома, на улице, 
в общественных местах. 

. Внимательно 
относиться к красоте 
окружающего мира, 
произведениям 
искусства. 
. Адекватно 
воспринимать оценку 
учителя. 

необходимые 
дополнения, 
исправления в свою 
работу, если 3 она 
расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с 
4 учителем 
определять 
последовательность 
изучения материала, 
5 опираясь на 
иллюстративный ряд 
«маршрутного 
листа». 

справочные материалы 
учебника (под 
руководством учителя). 
. Понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 

. Группировать, 
классифицировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, по заданным 
критериям. 

товарищами при 
выполнении заданий в 
паре: устанавливать и 
соблюдать очерёдность 
действий, корректно 
сообщать товарищу об 
ошибках. 4.Участвовать в 
коллективном обсуж-
дении учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со 
сверстниками и взрос-
лыми для реализации 
проектной деятельности. 

2 класс 

. Воспринимать Россию 1 
как многона-циональное 
государ-ство, русский 
язык как средство 2 
общения. Принимать 
необходи-мость изучения 
русского языка граж-
данами России любой 3 
национальности. 
. Проявлять уважение к 
семье, традициям своего 
4 народа, к своей малой 
родине, ценить 
взаимопомощь и взаи-
моподдержку членов 
общества. 
. Принимать учебные 
цели, проявлять жела- 
ние 5 учиться. 
. Оценивать свои 
эмоциональные реакции, 
ориентироваться в 
нравственной оценке 
собственных поступ- ков. 
. Выполнять правила 6 
этикета. Внимательно и 
бережно относиться к 7 
природе, соблюдать 
правила экологической 8 
безопасности. 
. Внимательно отно-
ситься к собственным 
переживаниям, выз-
ванным восприятием 
природы, произведения 
искусства. 
. Признавать 
собственные ошибки. 
Сопоставлять собст- 
венную оценку своей 
деятельности с 

. Самостоятельно 1 
организовывать свое 
рабочее место. 
. Следовать режиму 
организации учебной 
и внеучебной 2 
деятельности. 

. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя. 
. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
3 деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 4 
. Следовать при 
выполнении заданий 
инструкциям учителя 
и алгоритмам, 
описывающем 
стандартные учебные 
действия. 

. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ. 
. Корректировать 
выполнение задания. 
. Оценивать 
выполнение своего 
задания по 7 
следующим 
параметрам: легко 
или трудно 
выполнять, в 8 чём 
сложность 
выполнения. 

. Ориентироваться в 1 
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. 
. Ориентироваться в 
рисунках, схемах, 
таблицах, 3 
представленных в 
учебниках. 
. Подробно и кратко 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное, 4 
составлять простой план. 
. Объяснять смысл 
названия произведения, 
связь его с содержанием. 
. Сравнивать и 
группировать предметы, 
объекты по 5 нескольким 
основаниям; находить 
закономерности, 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленному 6 правилу. 
. Наблюдать и 
самостоятельно делать 
простые выводы. 
. Выполнять задания по 
аналоги 

. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 
. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; 
понимать тему 
высказывания (текста) по 
содержанию, по 
заголовку. 
. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, реагировать на 
реплики, задавать 
вопросы, высказывать 
свою точку зрения. 
. Выслушивать партнера, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению, работая в паре. 
. Выполнять различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
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оценкой её товарищами, 
учителем 

   

3 класс 

. Воспринимать 
историко- 1 географи- 
ческий образ России 
(территория, границы, 
географические осо- 
бенности, многонацио- 
нальность, основные 
исторические события; 
государственная 
символика, праздники, 
права и обязанности 
гражданина. 
. Проявлять уважение к 
семье, к культуре своего 
4 народа и других 
народов, населяющих 
Россию. 
. Проявлять положи-
тельную мотивацию и 
познавательный инте- рес 
к учению, актив- ность 
при изучении нового 5 
материала. 
. Анализировать свои 
переживания и поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном содер-
жании собственных 
поступков и поступков 
других людей. Находить 
общие нравственные 
катего-рии в культуре 
разных народов. 
. Выполнять основные 
правила бережного 
отношения к природе, 8 
правила здорового образа 
жизни на основе знаний 
об организме человека. 
. Проявлять эстети- 
ческое чувство на основе 
знакомства с разными 
видами искус- ства, 
наблюдениями за 9 
природой. 
. Сопоставлять само-
оценку собственной 
деятельности с оценкой 
ее товарищами, 
учителем. 1 

. Самостоятельно 1 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 
. Определять цель 
учебной деятельности 
с помощью учителя и 
самостоятельно, 
соотносить свои 2 
действия с 
поставленной целью. 
. Составлять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
. Осознавать способы 
и приёмы действий 
при 3 решении 
учебных задач. 
. Осуществлять само- 
и взаимопроверку 
работ. 

. Оценивать 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями или на 
основе различных 
образцов и 
критериев. 4 

. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с 5 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном 
этапе. 

. Осуществлять 
выбор под 
определённую задачу 
литературы, 7 
инструментов, 
приборов. 
0. Оценивать 
собственную 
успешность в 
выполнения заданий 

. Ориентироваться в 1 
учебниках: определять, 
прогнозировать, что бу- 
дет освоено при изучении 
данного раздела; опре- 2 
делять круг своего незна-
ния, осуществлять выбор 
заданий под определённую 
задачу. 
. Самостоятельно пред-
полагать, какая дополни-
тельная информация бу-дет 
3 нужна для изучения 
незнакомого материала; 
отбирать необходимые 
источники информации 
среди словарей, энцикло- 4 
педий, справочников в 
рамках проектной дея-
тельности. 
. Извлекать информа- цию, 
представленную в разных 
формах (текст, 
иллюстрация таблица, 
схема, диаграмма, экспо-
нат, модель и др.) 
Использовать преобразо-
вание словесной инфор-
мации в условные модели 
и наоборот. Самостоя- 
тельно 6 использовать 
модели при решении 
учебных задач. 
. Предъявлять резуль- таты 
работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
. Анализировать, срав-
нивать, группировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи (на 
доступном уровне). 
. Выявлять аналогии и 
использовать их при 
выполнении заданий. 
. Активно участвовать в 
обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные 
способы выпол- нения 
заданий, обосновы-вать 
выбор наиболее 
эффективного способа 
действия 

. Соблюдать в 
повседневной жизни 
нормы речевого этикета и 
правила устного общения. 
. Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное, 
задавать вопросы, 
уточняя непонятое. 
. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, точно 
реагировать на реплики, 
высказывать свою точку 
зрения, понимать 
необходимость 
аргументации своего 
мнения. 
. Критично относиться к 
своему мнению, 
сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения 
другого. 
. Участвовать в работе 
группы (в том числе в 
ходе проектной 
деятельности), 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом, учитывая 
конечную цель. 
Осуществлять 
взаимопомощь и 
взаимоконтроль при 
работе в группе. 

4 класс 

1. Проявлять чувство 1 
сопричастности с 
жизнью своего народа и 
Родины, осознавать свою 
гражданскую и 
национальную принад-
лежность. Собирать и 
изучать краеведческий 
материал (история и 
география края). 
. Ценить семейные 
отношения, традиции 
своего народа. Уважать и 
изучать историю Рос- 

. Самостоятельно 1 
формулировать 
задание: определять 
его цель, планировать 
свои действия для 
реализации задач, 
прогнозировать 
результаты, 
осмысленно выбирать 
способы и приёмы 
дейст- вий, 2 
корректировать работу 
по ходу выполнения. 
. Выбирать для 

. Ориентироваться в 
учебниках: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего 
незнания, осуществлять 
выбор заданий, 
основываясь на своё 3 
целеполагание. 

. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация будет нужна 

1. Владеть диалоговой 
формой речи. 2.Читать 
вслух и про 
себя тексты учебников, 
других художествен- ных 
и научно-популяр- ных 
книг, понимать 
прочитанное. 
. Оформлять свои мысли 
в устной и пись- менной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 
. Формулировать соб- 
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сии, культуру народов, 
населяющих Россию. 
. Определять личност- 
ный смысл учения; 
выбирать дальнейший 
образовательный 
маршрут. 
. Регулировать
 св
ое 
поведение в соответ-
ствии с познанными 
моральными нормами 
и этическими требова-
ниями. 
Испытывать эмпатию, 
понимать чувства дру-
гих людей и сопережи-
вать им, выражать свое 
отношение в конкрет-
ных поступках. 
. Ответственно
 отн
о 
ситься к собственному 
здоровью, к окружаю-
щей среде, стремиться 
к сохранению
 живо
й 
природы. 
. Проявлять эстети- 
ческое чувство на 
основе знакомства с 
художественной куль-
турой. 
. Ориентироваться в 
понимании
 причи
н 
успешности/неуспешн
о сти в учебе 
выполне- ния 
определённой задачи 
различные средства: 
спра- вочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
З.Осуществлять 
итоговый 

пошаговый 
контроль 
результатов. 
. Оценивать 
результаты 
собственной 
деятельности, 
объяснять по 
каким крите-
 ри
ям 
проводилась оценка. 
. Адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
крити- ку ошибок и 
учитывать её в 
работе над 
ошибками. 
. Ставить цель 
собствен- ной 
познавательной 
деятельности (в 
рамках учебной и 
проектной дея 
тельности) и 
удерживать ее. 
. Планировать 
собственную 
внеучебную 
деятель- ность (в 
рамках проектной 
деятельности) с 
опорой на учебники 
и рабочие тетради. 
. Регулировать своё 
поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными 
нормами и
 этически
ми 
требованиями. 
. Планировать 
собственную 
деятельность, 
связанную с 
бытовыми 
жизненными 
ситуациями: 
маршрут движения, 
время, расход 
продуктов, затраты 

и др. ______________  
для изучения 
незнакомого материала. 
. Сопоставлять и отби- 
рать информацию, 
полу-ченную из 
различных источников
 (словар
и, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
. Анализировать,
 сра
в 
нивать,
 группирова
ть 
различные
 объект
ы, 
явления,
 факты
; 
устанавливать 
закономерности
 
и 
использовать их при 
выполнении
 задани
й, 
устанавливать 
причинноследственные
 связ
и, строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии, использовать 
обобщенные способы и 
осваивать новые 
приёмы, способы. 
. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать
 её
, 
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, таблиц,
 гистограм
м, 
сообщений. 

. Составлять сложный 
план текста. 
. Уметь
 переда
вать 
содержание в сжатом, 
выборочном, развёрну- 
том виде, в виде 
презентаций. 
ственное мнение и по-
зицию; задавать вопро-
сы, уточняя непонятое 
в высказывании собе-
седника; отстаивать 
свою точку зрения, 
соблюдая правила ре- 
чевого этикета; аргу 
ментировать свою точ- 
ку зрения с помощью 
фактов и дополнител- 
ьных сведений. 
. Критично относиться 
к своему мнению. 
Уметь взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции. Учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации различ- 
ных позиций при рабо- 
те в паре. Договари-
ваться и приходить к 
общему решению. 
. Участвовать в работе 
группы: распределять 
обязанности, 
планировать свою 
часть работы; задавать 
вопросы, уточняя план 
действий; выполнять 
свою часть 
обязанностей, учиты-
вая общий план 
действий и конечную 
цель; осуществлять 
само-, взаимоконтроль
 
и 
взаимопомощь. 
. Адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства для решения 
коммуникативных 
задач
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной 
образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в 
метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 
На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение 
имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-
символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 
псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации 
учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной(татарский) язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация 
в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 
результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном(татарском) языке». Требования к результатам изучения 
учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 
коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 
общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 
поступков героев литературных произведений. При получении начального общего образования важным средством 
организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 
смыслов; 
I самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 
посредством эмоционально-действенной идентификации; 

□ основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и 
своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
□ эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
□ нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения 
действий персонажей; 

I эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 
сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
I умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

□ умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей 
слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
□ умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 
произведения; 
□ умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 
коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 
I общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур 
грамматики и синтаксиса; 

□ развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
□ развитию письменной речи; 
□ формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и 
переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 
обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 
универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 
действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 
народам, компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 
смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 
развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 
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текста на основе плана). 
«Математика и информатика».При получении начального общего образования этот учебный предмет является 
основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических. 
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 
математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования 
общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех 
учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 
принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и 
для социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 
обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 
обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу  

 
становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 
I формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 
достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

□ формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 
настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

I формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 
адекватного природосообразного поведения; 
I развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 
социальными группами и сообществами. 
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися 
правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 
физического, психического и психологического здоровья. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 
Овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 
информацией; 
I формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 
или выявления свойств объектов и создания моделей); 

□ формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 
познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной 
деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 
способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 
замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение сокровищницы 
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 
грамоты, собственного опыта музыкально'-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 
Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

□ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 
ценностей многонационального российского общества; 
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I формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
культур; 
I формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
I формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

□ формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 
музыкально-прикладной деятельности; 
□ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
I развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 
I формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным 
ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 
обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 
человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 
научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 
явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 
произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- пластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 
эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально'-исполнительских замыслов. 
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 
Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

□ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально- 
исполнительской и творческой деятельности; 
□ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в различных видах музыкальной деятельности; 

I освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 
различных видах деятельности; 
I использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств 
музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

□ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; 

I умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 
музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

□ готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 
□ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»; 
□ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 
числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 
□ овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

I готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных 
точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий, формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 
деятельности; 

□ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 
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□ овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного 
предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 
музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 
обусловлены: 

□ ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 
универсальных учебных действий; 

I значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 
на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 
основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

□ специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного 
возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 
□ широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации 
учебных целей курса; 

I формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение технологии 
обеспечивает реализацию следующих целей: 

□ формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека; 

I развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения 
на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

□ развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 
применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
□ формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

I развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
I развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 
деятельности; 
I развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 
деятельности; 

□ формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 
эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
□ ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 
развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному 
самоопределению; 

I формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 
информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к 
процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

□ основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в 
мировом и отечественном спорте; 
□ освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

I развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных 
стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
I освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

□ в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 
свои действия; 
□ в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и 
кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 
достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 
достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных 
умений. 
Включение учебно-исследовательской 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 учебно-исследовательской и проектной 
деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
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характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-
исследовательская 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 учебно-исследовательской 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. 
Обучающийся 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 учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 
определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 
гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 
необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной 
и внеурочной деятельности. 
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково- символических, 
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. 
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 младших школьников 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 обучающихся 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 
научно-практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников 
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. 
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся Указанное содержание 
учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 
универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

□ использовании учебников в 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 обучающимся в свою картину мира; 

I соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 
системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные 
этапы 

- постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 
(способов действий), контроль и оценку результата; 
□ осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучащихся на уроке 
(учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 
□ организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с 
целью развития их учебной самостоятельности; 

I эффективного использования средств ИКТ. 
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 информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними 
из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся 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 информационно-образовательной 
среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 
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возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-
компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 
учебных действий. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и коррекции 
выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

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, её 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). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на 
основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-
компетентности в программу формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 
результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 
разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 
умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 
 
Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

 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 основной образовательной 
программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 
среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 
имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу 
(при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 
обучающихся на уровень основного общего образования. 
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение 
должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 
ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 
лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие 
ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под 
руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 
освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 
произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-
концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 
социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками воз никновения этих мотивов служат, с 
одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 
развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-
познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 
переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и 
прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 
высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 
(чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 
внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка 
в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 
фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 
номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 
выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 
наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 
управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 
мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно 
осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 
деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 
общего образования с учётом возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение 
успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная 
система, разные преподаватели и т. д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 
деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 
значимости учебной деятельности); 
- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 
показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 
структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 
системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования. 
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 
образования к основному образованию в МБОУ Алпаровской СОШ осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению в 
начальной школе. 
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в который средствами УМК 
проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников. 
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью определить основные проблемы, 
характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 
преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 
4. В конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 
готовности учащихся к продолжению обучения в средней школе. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 
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I систематичность сбора и анализа информации; 
I совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников 
образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

□ доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной 
деятельности. Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-технических 
условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы 
освоения УУД: 

I 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); 

I неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может 
самостоятельно внести коррективы в действия); 
I 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 может быть: 
□ уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
I позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных 
отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, 
принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося 
- в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение 
технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы рекомендуется 
опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
динамики индивидуальных достижений. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается систематическое 
обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка 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 ребёнка, 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 ИКТ-компетентности 
обучающихся. 
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, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 
школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 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 примерных программ даёт 
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 бысо стороны, соотносить результат деятельности с определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 
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Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В процессе обучения 
формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 
отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 
оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к 
результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 
Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. Примерные программы 
включают следующие разделы: 

1) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 
Программы разработаны по следующим учебным предметам: 

Русский язык Литературное чтение Родной язык Литературное 
чтение (на родном языке) Математика Окружающий мир 
Изобразительное искусство Технология Музыка Физкультура 
Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание учебных предметов  

  
 

Русский язык  
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание  цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-образных моделей. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать её, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

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

коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 

Овладение  умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

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

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

Чтение. Понимание  учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 

в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.) 

 

1 класс. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состав слова и его значения. 

Выделение  отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в 

звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение  гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-

символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог  как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение. 

Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в 

слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
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мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство  с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма 

(обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

Чтение. Формирование  навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой 

деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу 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. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная 

функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

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

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

 раздельное написание слов; 

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное  представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. 

Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное  представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части 

(предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление  небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура  речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, 

миролюбии и уважении к собеседнику. 

Русский язык 

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

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-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 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение  звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительныхъ и ь. 

Установлениесоотношения 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. 

Знание  алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и значения. 

Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. 

Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

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

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
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Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные, имена нарицательные. 

Дифференциация  слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

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

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация  слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение 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 принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3 склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов по 

вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение  и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по вопросам. Неопределённая 

форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частицане, ее значение. 

Синтаксис. Различение  предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Выделение признаков 

предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение  главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

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

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная  буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имен прилагательных; 
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 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

  мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки  препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое  овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

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

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

этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План  текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы  текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство  с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение  позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на взаимопонимании, терпении, уважении к 

собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

2 класс 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Курс данной программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических понятий, 

относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, 

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки,разряды звуков, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, 

определяющих написание слов (орфографию). 

Речевое общение.  

Текст. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации общения с использованием 

образно-символических моделей: партнеры по речевому общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства 

(интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении.Общее представление об 

устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной речи. Составление высказываний с учетом 

цели общения,обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по 

аналогии или по образцу).Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца 

предложения, конца смысловой частивысказывания (текста).Умение строить высказывание в устной и письменной 

форме: обдумывать предстоящий ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то 

сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя).Совершенствование звуковой 

стороны речи, устранение недочетов в произношении. Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе 

игр со звуками речи, чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях.Практическое 

овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение использовать их в зависимости 

от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по смыслу). Тема текста. Роль 

заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием 

(загадка, сказка, рассказ, стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную мысль (с помощью учителя), 

подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение повествовательного (или описательного) текста по заданным 

вопросам. Составление и запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни 

детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. 

Составление текста делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя). 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета 
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в процессе ведения диалога. Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной 

деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, интонации в речевом 

общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к родному языку и желания его изучать; 

формирование умения эффективно использовать возможности языка в процессе речевого общения. 

Формирование элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных 

моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не 

обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с 

помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и середине слова между согласными. Практическое 

умение писать в словах твердый знак (ъ).Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у 

после шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв чк, чн, щн.Слог. 

Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. Правила переноса слов по 

слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто).Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — 

кружки, замки — замки). Ударные и безударные слоги (моря — море).Произношение ударных и безударных гласных 

звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки.Парные 

звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — 

дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа).Алфавит. Значение алфавита. Знание 

алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и 

пользоваться словарями, ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, медленным), силой звучания 

голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и его 

значения. 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего компонента в их 

лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. Знакомство со словарями — 

орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; выделение корня слова на 

основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных 

звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение в 

словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, объединенных по разным 

основаниям (содержательная и формально-грамматическая классификация слов). 

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, одушевленности и 

неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение существительных по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов по вопросам: что делать? 

что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением признака предмета (цвет, форма, 

размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и приставок. Наблюдение за 

ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. Дифференциация 

предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении.  
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Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

 

3 класс. 

Речевое общение. Текст.  

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого общения, знание адресата, понимать 

тему и цель речевого высказывания, поддерживать общение с помощью вопросов и вспомогательных средств (жесты, 

мимика), которые показывают, как партнёр воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи 

и словесную форму её выражения. Наблюдение за целевыми установками высказывания (сообщить, спросить, побудить 

к действию, выразить чувство) в предложениях, различных по цели высказывания. 

Текст. Письменная форма общения.Понимание того, что чтение и письмо – это письменная форма общения. 

Представление о тексте, план текста. Текст – описание, текст – рассуждение, текст – повествование. Художественный и 

научный тексты. составление и запись текстов делового характера: записки, объявления и др. Изложение текста –

повествования по плану. Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание 

различных типов текста. 

Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; поздравить, 

пригласить друзей, правильно обратиться к собеседнику и вести разговор по телефону. Правила этикета в 

общественных местах, формирование культуры общения во всех сферах жизни ребёнка. 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звукобуквенной формой; антонимы и синонимы, 

сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление слов в переносном значении, многозначность слов. 

Происхождение имён, фамилий; легенды о происхождении географических названий. Мотивированные названия слов 

(подснежник, подберёзовик). Работа со словарями (толковым, словарь синонимов, словарь антонимов) 

Состав слова. Словообразование.Основа и окончание. Роль окончания в слове, закрепление понятий «корень слова», 

«приставка», «суффикс». Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова. Разбор слова по составу. Корень 

– главная значимая часть слова. 

Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных звуков и непроизносимых согласных в корне слова. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов: снег-снежок. 

Приставка – значимая часть слова: её роль в словообразовании. 

Правописание букв гласных и согласных в приставках. 

Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 

Суффикс как значимая часть слова: его роль в словообразовании. Правописание суффиксов –ик, -ек. 

Сложные слова – слова с двумя корнями (знакомство). Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи.Целостное представление о частях речи. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отсеивание слов типа белизна, бег, счастье, мысль, туман  к 

категории существительных на основе вопроса и общего значения предметности. Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые как группы слов, имеющих свои общие признаки и вопросы. Имена собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. 

Род, число имён существительных. Правописание родовых окончаний. Имена существительные употребляемые только 

в единственном или множественном числе. Изменение имён существительных по числам и вопросам (падежам). 

Понятие о склонении существительных. Распознавание падежей. Мягкий знак после шипящих на конце 

существительных женского рода и его отсутствие в мужском роде. Образование имён существительных с помощью 

суффиксов. Роль имён существительных в предложении и в речи. 

Имя прилагательное. Общее значение и вопросы. Изменение имён прилагательных по родам и числам, связь с именами 

существительными. Понятие о склонении прилагательных. Прилагательное с твёрдой и мягкой основами. 

Правописание окончаний. Суффиксы имён прилагательных (наблюдение). Роль имён прилагательных в предложение и 

тексте. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глагола по временам. Настоящее, прошедшее и будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределённая форма глаголов. Правописание мягкого знака после 

чвглаголах неопределённой формы. Наблюдение за изменением глаголов по лицам и числам. 

Правописание НЕ с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной передачи мысли в речи. 

Местоимение. Личные местоимения (общее понятие). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имён существительных личными местоимениями). 

Имя числительное. Общее представление. Упражнения в правильном употреблении форм имён числительных в речи. 

Предлог. Общее знакомство с предлогами. Правила написания предлогов с другими словами. Наблюдение за ролью 

предлогов в словосочетании. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное), по интонации (восклицательное, невосклицательное). Точка, восклицательный, вопросительный знаки 

в конце предложения.  

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения., их роль. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Связь слов в предложении. Умение ставить вопросы и определять, какие 

второстепенные члены предложения относятся к подлежащему, а какие к сказуемому. 
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Однородные члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в предложении с однородными 

членами. 

4 класс 

Речевое общение  

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто и комуговорит), 

содержание речи и словесное ее оформление (что и какговорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых ситуаций в 

условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов художественных произведений (Малыш — 

Карлсон, Малыш — родители, королева — служанка, командир — солдат и др.). Нравственные взаимоотношения 

партнеров, основанные на взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого общения: 

выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль умения слушать и говорить в речевом 

общении. Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, приобщать его к своим 

ценностям ,своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. Практическое   овладение приемами интонационно-

выразительной речи (громкость, темп, мелодика речи и др.); умение пользоваться интонацией для передачи своего 

отношения к сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по вспомогательным средствам 

общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение переходить в общении с позиции говорящего на позицию 

слушателя, соотнести свое высказывание с позицией партнера. Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое 

высказывание, доказывать свою точку зрения. Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение 

составить краткий и полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, давать 

его оценку. Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам устного речевого 

общения (несвязность, многословие, логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.); умение 

тактично указать на недостатки партнеру. 

Текст 

 Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение перевести устные высказывания в 

форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом 

произведении. Тема, главная мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего проблему общения 

— нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение 

типов текста: повествования, рассуждения, описания. Составление текстов-повествований (по заданному плану, по 

вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. План простой и развернутый. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на заданную и свободную 

тему, на тему по выбору (на основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля, 

умение выделить их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, оказать воздействие на 

слушателя, читателя, изобразить что-либо). 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с требованиями каллиграфии. 

Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской письменности. 

Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы воздействовать на своего речевого 

партнера, а читает для удовлетворения своих потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные 

сведения, ознакомиться с чем-либо, развлечься и др.). Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в 

устной и письменной формах общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и 

дома). Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее словесного выражения. 

Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, жестов, выразительных движений, интонации, пауз. 

Закрепление навыков смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных текстов из учебника в темпе 

разговорной речи. 

Язык в речевом общении 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского литературного языка. 

Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) обеспечивают 

функционирование языка — основного средства общения людей. Различение предложений и словосочетаний. Виды 

предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки препинания. Главные и второстепенные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Слово 

и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с содержательной (внутренней) и 

формальной стороны. Обобщение представлений о лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на 

разных основаниях. Наблюдение за смысловыми связями слов. Прямое и переносное значение слова, многозначность. 

Антонимы, синонимы. Омонимы. Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте.  

Состав слова. Однокоренные слова 

Разбор слов по составу. Образование новых слов с помощью приставок. Разделительный твёрдый и мягкие знаки. 

Образование новых слов с помощью суффиксов. Правописание суффиксов – ик, - ек. Однокоренные слова. Обозначение 

на письме безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. Правописание 

приставок и слов с разделительным твердым знаком. Удвоенные согласные в корне слова. Сложные слова. Роль слова в 

художественном тексте.  
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Слово как часть речи 
Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. Различение и общность частей речи. Грамматические 

значения частей речи. 

Имя существительное 
Общее значение, вопросы. Род имен существительных как постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Склонение имен существительных в единственном числе. Способы распознавания склонения существительного. 

Несклоняемые имена существительные. Три склонения имен существительных. Безударные падежные окончания имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия); мягкий знак (ь) после 

шипящих согласных в конце существительных женского рода 3-го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном числе. Правописание падежных 

окончаний существительных во множественном числе. Употребление предлогов с именами существительными в 

разных падежах. Различение именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Роль имен существительных в речи и в составе предложений.  

Имя прилагательное 
Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе. Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные окончания имен прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на шипящие, -ц, -ий, с окончаниями 

на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки.  

Местоимение 

 Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, наблюдение за их 

ролью в предложении.  

Глагол 
 Общее значение, вопросы. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в 

глаголах 2_го лица единственного числа; глаголы на –тсяи-ться. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. Окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и 

речи (выразительность, многозначность, образность).  

Имя числительное 
 Общее значение, вопросы. Склонение количественных числительных. Употребление числительных в речи, их 

сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи).  

 

Наречие 

Общее представление о наречии как о неизменяемой части речи. Отличительные признаки наречия от других частей 

речи. Значения наречий. 

 

Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 урок –  сообщение новых знаний 

 урок-закрепление знаний 

 урок-повторение знаний 

 проверка знаний 

 

Литературное чтение 
 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и 

слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, 

интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 
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интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего 

кпрочитанному произведению, и темпа чтения, при этом замедлять его или ускорять в соответствии с речевой задачей и 

целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и 

жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения 

его содержания и ответов на вопросы. 

   Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: 

изучающее, выборочное, просмотровое. 

    Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

   Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей со- 

здания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

    Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление 

текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. 

Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. 

Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения событий. 

   Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с разными видами 

информации. 

   Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

   Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) и 

рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, основная мысль беседы). 

   Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение целей их 

использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, объяснить читателю). 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодические издания (журналы, 

газеты), справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

   Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

   Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-популярного текстов 

(сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение 

эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия про- 

изведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с 

помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно 

нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

    Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с использованием выразительных 

средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; нахождение в художественном произведении 

фрагментов, созвучных иллюстрациям. 

    Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов 

    Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и мотивов поведения. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание 

главной мысли произведения. 

    Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.     Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. 

    Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, скороговорок, песенок, 

загадок). 
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    Осознание понятия Родина, представления о проявлении любви к ней в литературных произведениях разных народов 

России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, 

духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных произведениях: добро, 

честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих 

понятий на примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

   Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не желаешь себе, люби 

другого человека, как самого себя; умение применить их 

в повседневном общении. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность 

общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

   Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои отношения с друзьями 

(близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана. 

   Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё мнение (с помощью 

учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым положительным героям литературных 

произведений. 

Работа с учебными, научно-познавательными и другими видами текстов. Понимание заглавия произведения, 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

    Умение говорить(культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие 

обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и 

ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

  Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

    Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство 

(объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. 

   Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и чем закончу своё 

высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого 

рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности 

изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, 

отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

    Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

    Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о 

книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

   Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современных писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

   Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки 

народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

   Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории и природе; о детях, 

семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; юмористические произведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (практическое освоение) 

   Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в художественной речи: 

синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, 

герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с помощью учителя). 
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Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

   Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

    Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские художественные 

произведения (различение). 

 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание,различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные герои, выразительные 

средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, включение в рассказ 

элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение, устное 

словесное рисование; использование различных способов работы с деформированным текстом (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

 

1 КЛАСС 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в 

звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-

символическое их обозначение. Различение согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, открытый и закрытый слоги. Ударение. 

Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в 

слове). Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма 

(обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой 

деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу 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. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная 

функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

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

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в тексте предложений. 

Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи на смысловые части 

(предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, 

миролюбии и уважении к собеседнику. 

Давайте знакомиться! (подготовительный этап) 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия конкретных предметов и слова с 
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обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? Разговаривают ли предметы? Слова и 

предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных произведений. Общение с 

помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению 

письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, групповых и индивидуальных 

форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и твердые согласные звуки, их 

обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 

терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как последовательность речевых звуков). 

Звуковой анализ слов как переход от устной речи к письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, 

схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – номинативная (назывная) единица, слог – 

единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения – –  

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предлож и слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и постановка ударений в словах. 

Слово, его значение и звучание. Предложение, схема предложения. 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков 

буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. Правила переноса слов по 

слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетанийжи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 
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Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного звука и мягкости 

предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука  и гласного а, о, у, э (в абсолютном начале 

слова, после гласных, после разделительных мягкого и твердого знаков).Буквы ь и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и воспитательная роль. 

Про все на свете (послебукварный этап) 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

Учебник «Литературное чтение» для 1 класса включает семь основных разделов, которые выстроены по жанровому, 

художественно-эстетическому и познавательному принципам. 

Книги - мои друзья  

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. 

Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение 

своего письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. 

Тематические указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное рисование картин к вступлению к поэме 

«Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный 

смысл произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения 

Радуга-дуга  

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Песенки разных народов. 

Сравнение песенок разных народов. Выразительное чтение песенок.( заучивание наизусть по выбору) 

3.Самостоятельное чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных 

народов. Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка спектакля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения  

Здравствуй, сказка!  

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание 

сказок по рисункам. Работа с книгой.  

2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. Буквы — сказочные герои.  

Самостоятельное чтение. И. Гамазкова. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение 

русских сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

Люблю все живое  

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. Лунин. Никого не обижай.( заучивание наизусть) Е. 

Благинина. Котёнок. Нравственный смыл произведений.  

Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.  

2. Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор 

птиц в конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения.  

Самостоятельное чтение. С. Маршак. В зоопарке.  

Общение с миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй 
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природу». 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Мы идём в библиотеку.  Л.Н. Толстой. Обходиться добром со 

всяким. Не мучить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения.  

Хорошие соседи, счастливые друзья. 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. ( заучивание 

наизусть)М. Танич. Когда мои друзья со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. 

Самое страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. Лунин. Мне туфельки мама 

вчера подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль 

произведения.  

7.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Край родной, навек любимый.  

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. Составление устных сообщений о красоте родного края. 

П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. 

С. Есенин. Черёмуха. С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. За весной, 

красой природы…  А. Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима.( заучивание наизусть по выбору) 

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. 

Выразительное чтение. Приём сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение произведение литературы и 

живописи.  

4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без 

особых причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А.Митяев. За что 

люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о своей семье.  

6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла 

произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и проверка результатов обучения. 

Сто фантазий.  

 Основные понятия раздела: творчество. 

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский.Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. 

Сто фантазий. И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение своих 

собственных историй на основе художественных текстов. 

2 КЛАСС 
Любите книгувключает диалоги, стихотворения, научно-познавательные статьи; фотографии, рисунки, репродукции 

картин, посвящённые развитию письменности на Руси, а также материалы по истории создания книги. 

Основные понятия раздела: рукописная книга, книги (в форме свитка, складная книга Древнего Востока, из пергамента 

и берёсты).  Первые создатели славянской письменности Кирилл и Мефодий; летописцы, старинные книги Древней 

Руси; красная строка, заставка, миниатюра; иллюстрация, художник – иллюстратор. 

Основной методической задачей этого раздела является: развитие у детей интереса к книге как мудрому наставнику и 

другу. Учащиеся знакомятся с художниками – иллюстраторами книг, учатся соотносить иллюстрацию с текстом, на 

основе иллюстрации учатся извлекать необходимую информацию для создания собственного текста. 

Краски осенивключает диалоги, стихотворения, загадки, народные приметы и пословицы, лирические зарисовки об 

осени, репродукции картин известных русских художников В. Поленова, А. Куинджи, Ф. Васильева, фотографии 

осенних пейзажей, произведения  русских поэтов, писателей. 

Основные понятия раздела:  средства художественной выразительности  (эпитет, сравнение). Жанр (лирическое 

стихотворение), особенность жанра (рифма). 

Основной методической задачей этого раздела  является: развитие умения учащихся видеть, как с помощью 

художественных средств автор создаёт удивительные зарисовки осенней природы; как с помощью слова раскрывает 

свои чувства, делится настроением. Учащиеся узнают, как художник с помощью цвета, тона, силы мазка создаёт свои 

пейзажные зарисовки. 

 Мир народной сказки - включает сказки русского, корякского, нанайского народов. Знакомятся с первыми 

собирателями русских народных сказок: Александром Николаевичем Афанасьевым и Владимиром Ивановичем 

Далем. Продолжается знакомство со сказкам. 
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Основные понятия раздела: жанр (сказка), виды сказок (сказка о животных, бытовая сказка, волшебная сказка). 

Структура сказки, герой сказочного текста, собиратели русских сказок. 

Основной методической задачей этого раздела является: знакомство учащихся с бытом, традициями, культурой разных 

народов. Кроме этого учащиеся выявляют основные специфические  особенности жанра сказки (как построена сказка). 

Определяют качества характера героев сказок разных народов. 

Весёлый хороводвключает произведения малых фольклорных жанров (заклички, небылицы, приговорки, потешки, 

перевёртыши). Знакомятся с авторскими произведениями, созданными на основе фольклора. 

Основные понятия раздела. Малые жанры устного народного творчества: фольклор, (заклички, приговорки, потешки, 

небылицы, перевёртыши). Прикладное искусство, музей народного творчества; традиции русского народа (праздники, 

игры, гулянья). 

Основной методической задачей этого раздела является: формирование интереса у учащихся к истории, предметам 

старины. Знакомятся с произведениями малых фольклорных жанров, сравнивают их с авторскими произведениями, 

учатся по аналогии  сочинять собственные произведения малых фольклорных жанров. 

Мы – друзьявключает произведения русских писателей о дружбе, взаимоотношениях взрослых и детей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности: доброжелательность, терпение, уважение, дружба. Жанр: рассказ, 

басня; герой рассказа, басни. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как терпение, 

доброжелательность, дружба. Учащиеся, читая произведения этого раздела, будут размышлять о том, кого можно 

назвать другом, приятелем. Дети будут знакомиться с особенностями таких жанров, как рассказ, басня; научатся давать 

характеристику герою рассказа и басни. 

Здравствуй, матушка Зима!включает произведения русских поэтов и писателей о зимней природе. О праздниках 

Нового года, Рождества. 

Кроме того, дети читают и отгадывают загадки о зиме. 

Основные понятия раздела: выразительное чтение лирических стихотворений (ритм, интонация, темп, настроение, 

логические паузы, знаки препинания). 

Основная методическая задача раздела: научить детей читать лирические произведения, отражая настроение автора и 

выражая свои собственные чувства на основе прочитанного. Задача учителя  -  показать, как с помощью слова автор 

рисует удивительные картины зимней природы. 

Чудеса случаютсявключает рубрику «Мои любимые писатели», в которой представлены произведения  русских и 

зарубежных писателей : А. С.Пушкина,  Д. Н. Мамина-Сибиряка,  Л. Н. Толстого,  К. И. Чуковского,  Дж. Харриса,  Э. 

Распе. 

Основные понятия раздела: литературная (авторская) сказка. Герой литературной сказки.  

Основная методическая задача раздела: знакомство учащихся с особенностями литературной сказки, сравнение 

литературной сказки  снародной (находить общие мотивы, сходные сюжеты, похожих героев). Кроме того, при 

изучении этого раздела дети учатся по - разному  интерпретировать сказки, дополняя содержание. 

Весна, весна! И всё ей радо!включает диалоги, стихотворения, лирические зарисовки о весне, репродукции картин 

известных русских художников  А. Куинджи «Ранняя весна»,  И. Левитана «Ранняя весна». В этом разделе учащиеся 

впервые будут читать пьесу-сказку С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (общение, сочувствие, сопереживание, сострадание). 

Жанр (стихотворение, рассказ), практическое сравнение  стихотворных и прозаических текстов, рассказ (опорные слова, 

микротема, заголовок). 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей (сочувствие, сопереживание, 

сострадание)учащихся. Расширение представлений о взаимоотношениях человека и природы. Кроме того, дети 

выявляют специфические особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать прозаический и стихотворный текст. 

Готовят прозаический текст к пересказу. Главная задача – умение  определять главную мысль, делить текст на  на части, 

определять микротемы, составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся с 

художественными и научно-познавательными текстами о животных. Сравнивают их, учатся определять их 

специфические особенности. 

 Мои самые близкие и дорогиевключает произведения русских писателей о близких и родных людях. На основе этих 

произведений  формируется система нравственно – этических ценностей. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности. Родина, народ, семья, родители, ответственность перед семьёй, 

перед страной. 

Основная методическая задача раздела: формирование представлений о таких нравственных ценностях, как  любовь к 

своей семье, своей стране; уважение к своей семье, к своей стране; гордость за свою семью, за свою страну. 

 Люблю всё живоевключает произведения отечественных писателей, составляющий золотой фонд детской литературы. 

Малые жанры фольклора, расширяющие представления учащихся о взаимоотношениях человека с животным миром, 

формирующие ответственное и бережное отношение  к живой природе. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия. Общение, сочувствие, сопереживание, сострадание. 

Жанр – стихотворение, рассказ. Практическое сравнение стихотворных и прозаических текстов, рассказ – опорные 

слова, микротема, заголовок. 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей: сочувствие, сопереживание, 

сострадание. Расширение представлений о взаимоотношениях человека и природы. Кроме того,  выявляют 
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специфические особенности рассказа, стихотворения. Учатся сравнивать стихотворный и прозаический текст. Готовят 

прозаический текст к пересказу. Учатся определять главную мысль, делить текст на части определять микротемы, 

составлять план, пересказывать произведение. В этом разделе дети знакомятся  с художественными и научно – 

познавательными текстами о животных, сравнивают их, учатся определять их специфические особенности. 

Жизнь дана на добрые делавключает произведения писателей и поэтов, в которых рассказывается о  взаимоотношениях 

в семье, со сверстниками, со взрослыми. Авторы произведений приглашают поразмышлять, что такое четность, 

трудолюбие, взаимопомощь. 

Основные понятия раздела: нравственные ценности и понятия  (взаимопомощь, трудолюбие, честность, сочувствие,). 

 Рассказ (заголовок, тема, главная мысль, микротема). 

Основная методическая задача раздела: формирование нравственных ценностей на основе чтения  художественных 

текстов. Кроме того, дети учатся самостоятельно определять главную мысль произведения и,  используя пословицы, 

озаглавливать тексты, делить тексты на части, пересказывать в соответствии с планом. 

 

3 КЛАСС 

Вводный урок. 

Условные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Книги – мои друзья. 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней Руси; Поучения Владимира 

Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; 

поучительные наставления из Библии в «Азбуке»; музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела. 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. Владимир Даль— собиратель 

мудрости народной («Пословицы и поговорки русского народа»). Работа с текстом повествовательного характера: 

определение главной мысли, деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

Волшебная сказка. 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности построения волшебной сказки. 

Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: 

тематический каталог, алфавитный каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

Люби всё живое. 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно познавательный рассказ. 

Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

Картины русской природы.  

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной выразительности: сравнения, 

олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического стихотворения. 

Великие русские писатели. 

 Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения сказки. Басня; особенности 

построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; иллюстратор. 

Картины родной природы. 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. Рассказ; лирический рассказ; 

настроение; картины природы. 

 

4 КЛАСС 

Вводный урокусловные обозначения; содержание учебника; обращение авторов учебника. 

Книга в мировой культуре. 

 Основные понятия: библиотека, каталог, аннотация. Высказывания о книгах известных людей прошлого и 

современности. 

Истоки литературного творчества. 

Основные понятия: сказки, притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

О Родине, о подвигах, о славе. 

Основные понятия: поступок, подвиг. Пословицы о Родине. Стихи и рассказы о войне. 

Жить по совести, любя друг друга. 

Основные понятия: ответственность, совесть. Рассказы о дружбе, хороших делах. 

Литературная сказка. 

Основные понятия: отзыв на книгу, переводная литература. Собиратели народных сказок. Литературные сказки. 

Великие русские писатели. 

Основные понятия: средства художественной выразительности – метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

Литература как искусство слова. 

Обобщение по курсу литературного чтения. Самостоятельные работы 
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При изучении разделов запланированы 5 экскурсий в школьную или районную библиотеку, а также контрольные и 

диагностические работы по усвоению изученного материала и освоению техники чтения. 

 

Формы организации учебных занятий: 

 фронтальная; 

 групповая; 

 парная; 

 индивидуальная; 

 проектная работа; 

 дидактические игры 

Основные виды учебной деятельности: 

 классно-урочная; 

 экскурсионная; 

  драматизация (театрализация) 

 проверка знаний 

Типы уроков: 

 урок  изучение нового  материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

  обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля умений и навыков. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Словесные, наглядные, практические. 

Индуктивные, дедуктивные. 

Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. 

 

Математика 

1 класс 

Раздел учебной программы 
Количест

во часов 

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.  

25 ч. 

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). 

52 ч. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Представление текста задачи (схема и 

другие модели). 

22 ч. 

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.  

11 ч. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (см, дм).  
2 ч. 
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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. 

20 ч. 

Итого: 132 ч 

Раздел учебной 
Количество 

часов 

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.  

13 ч. 

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). 

83 ч. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…». Зависимости между величинами, 

характеризующими купли-продажи и др. количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграммы и другие модели). 

25 ч. 

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. 

6ч. 

Геометрические величины. Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
5 ч. 

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. 

4 ч. 

Итого: 136 ч 

Раздел учебной программы 

Количество 

часов 

 

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.  

14 ч. 
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4 класс 

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. 

82 ч. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица,). 

27 ч. 

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. 

7 ч. 

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. 

2 ч. 

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. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы.  

4ч. 

Итого: 136  

Раздел учебной программы 
Количество 

часов 

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). 

22ч. 

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). 

64 ч. 

Работа с текстовыми задачами. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

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

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 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. 

32 ч. 

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. 

5 ч. 
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РОДНОЙ (ТАТАРСКИЙ ) ЯЗЫК 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных организаций с обучением 

на татарском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами речевой деятельности и  следующими 

разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, словообразование, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация, развитие речи.  

        Начальным этапом изучения татарского  языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте». Его 

продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 3 ч в неделю). 

        Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. В обучении грамоте различаются три периода:   добукварный – подготовительный;    букварный – основной,   

послебукварный –  завершающий.  

 

1 КЛАСС 

Добукварный период 

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. Рабочая 

строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. Письмо овалов и полуовалов Рисование бордюров. Письмо 

длинных прямых наклонных линий.  Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. 

Письмо коротких наклонных линий.  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  Наблюдение 

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

порядка.   

Букварный период 

Правильное  начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв и их соединений. 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  приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Общее представление о предложении. Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь 

слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении.  Постепенный переход на скорописное 

письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) раздельное написание слов; 2) прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 3) перенос слов по слогам; 4) знаки препинания в 

конце предложения. 

Послебукварный период 

Алфавит,  правильное название букв алфавита.  Списывание текста. Оформление  предложений в тексте.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка и литературного чтения. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретённых в процессе обучения грамоте. 

Родной (татарский)  язык 
Звуки и буквы 

       Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твёрдые и мягкие гласные звуки, парность-непарность 

гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков,   звонких и глухих согласных. Парные и непарные 

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. 

6 ч. 

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). 

7 ч. 

Итого: 136 ч. 
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согласные звуки (буквы).  Деление слов на слоги и определение их количества. Перенос слов по слогам.  

Классификация слов по количеству слогов.  Нахождение и  исправление  ошибок,  допущенные при делении слов на 

слоги. 

Синтаксис 

Выделение слов и  предложений. Разные по цели высказывания предложения,  знаки препинаний при них. 

Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие о главных членах предложения. (без введения 

терминологии). 

Морфология 

        Группировка слов по частям речи.  Различение слова и обозначаемого им предмета. Значение слова. Слова, 

называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, называющие признаки. Служебные  слова.  (без 

введения терминологии).  Имена собственные, употребление заглавной буквы  в именах собственных. 

Орфография 

Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е)  в словах; написание букв о и  ө в первом 

слоге татарских слов. Буквы е,  ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые согласные [гъ], [къ] их буквенные 

обозначения ; Сонорные согласные  [м], [н] [ң];  Согласные  [в], [w] и их буквенные обозначения. 

Развитие речи 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление предложений из 

предложенных слов. Составление небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 

видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала.  

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений. 

2 КЛАСС 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм.  Буквы, обозначающие на 

письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки.  

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую.  

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме согласные звуки. 

Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].  

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух одинаковых согласных.  

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь]. 

Графика 

Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться 

алфавитом при работе со словарями. 

Слово 

 Корень слова. Однокоренные слова.  Аффиксы. Особенности образования слов.   

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. Написания с прописной 

буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, рек, деревень, улиц.   

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи.  

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Предложение 

Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и предложений. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Главные члены предложения. Порядок слов в предложении. Виды предложений 

по цели высказывания. Особенности произношения. 

Развитие связной речи 

Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли текста. Разделение текста на 

части и наименование. 

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в соответствии с 

предложенным заданием.  

Учить стихотворения, пословицы и загадки  наизусть. Употребление слов вежливости в речи. 

3 КЛАСС 

Лексика. Слово 

Слово и его лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. Прямое и переносное 

значение слова, употребление в собственной речи.  Заимствованные слова в татарском языке. Синонимы и 

антонимы, омонимы: использование в речи. Словарное богатство татарского языка. Словари татарского языка: 

толковый словарь татарского языка, словари синонимов, антонимов, омонимов и их использование в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Состав слова и словообразование 

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

формы одного и того же слова. 

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных и 

словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа.  
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Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; 

использование орфографического словаря. 

Морфология 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и множественного числа. 

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

Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и отрицательная формы 

глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени изъявительного наклонения. 

Правописание аффиксов будущего времени изъявительного наклонения: -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, -

ячәк(практическое овладение).   

Морфологический анализ глаголов.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен прилагательных: 

положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. Правописание аффиксов сравнительной степени: - 

рак, -рәк и частиц в превосходной степени. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений 

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местно-временного падежа –да, -дә, 

-та, -тә. Правописание частиц.  

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами существительными и местоимениями в 

разных падежах. 

Синтаксис 

Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и 

побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Интонационные особенности повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений 

(практическое усвоение). 

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи 

слов в предложении. Порядок слов в предложении.Понятие о нераспространенных и распространенных 

предложениях. 

 Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова. Различение главного и 

зависимого слова в словосочетании. 

Развитие речи 
Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности описательного, 

повествовательного текста. 

Знакомство с речевым этикетом.   

4 КЛАСС 

Слово и его значение (лексика) 

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические значения слов.  

Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в 

переносном значении. Сведения о заимствованиях в татарском  языке. Представление о фразеологизмах. Татарско- 

русский, русско- татарский , орфографический словари. Представление о способах толкования лексических 

значений слов при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его строение (состав слова) 
Углубление представлений о морфемном составе слова.  Определение корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Сложные слова (кушма сүзләр), парные слова (парлы сүзләр),тезмә сүзләр. 

Значения и роль окончаний в словах.  

Слово как часть речи (морфология) 

Имя существительное 

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен существителных. Определение имен 

существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного 

и множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

притяжательности (-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/-еләре/ләре).Имя существительное в роли 

подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. Морфологический разбор имён существительных. 

Глагол 

Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы нишли? (что 

делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет делать?). Глаголы повелительного и изъявительного 

наклонения .Спряжение глаголов. Спряжение глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и 

будущего времени. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по временам. 

Спряжение глаголов повелительного  наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и 
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отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. Роль глаголов в предложениях.   

Выполнение упражнений на морфологический   анализ глаголов. 

Имя прилагательное 

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

признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Роль имён прилагательных в предложениях. Имя 

прилагательное  в роли сказуемого, в роли второстепенных членов предложения. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ имен прилагательных. 

Местоимение 

 Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать предмет, 

лицо, не называя, а лишь указывая на них.  Личные местоимения: значение и употребление в речи, формы 

единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных местоимений. Роль 

местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи.   

Имя числительное 

Имя числительное, его значение, вопросы.  Количественные и порядковые числительные. Синтаксические 

функции числительных. 

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в татарском языке. Значение и 

употребление в речи. Морфологический разбор имен числительных. 

Наречие 

Наречие,  его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в предложении и тексте. 

Служебные части речи 
Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, ләбаса-лабаса.Правописание частиц.   

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. Союзные слова 

ас,өс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый,буй,төп,ара,тирә.Их правописание. 

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода отношения между 

знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и 

чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в 

составе словосочетаний, союзов в составе сложных предложений. 

Синтаксис 
Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения словосочетаний: предмет и 

его признак, действие и предмет, с которым оно связано. Главные члены предложения. Выражение подлежащего 

существительными и личными местоимениями. Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные члены предложения. 

Выражение определения прилагательными. Предложения  с однородными членами без союзов   и с союзами    һәм, 

ә, ләкин, әмма. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  Предложения, 

осложнённые обращениями, интонация  и знаки препинания при них. Понятие о простых и сложных предложениях. 

Различение простых и сложных предложений. 

Текст. Развитие речи 

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

Составление планов к данным  текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам.  Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности.   Знакомство с основными видами изложений и сочинений: 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения ( 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями на определенную тему. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (ТАТАРСКОМ) ЯЗЫКЕ 

Раздел 1.  

Программа для 1 класса разработана по тематическому принципу, материал в которой представлен в 3 разделах. 

Каждый раздел включает произведения разных жанров. Это стихи, малый фольклорный жанр, диалоги, сказки, 

рассказы, которые подобраны с терпением и любовью лепить характер школьника так, чтобы с 1 класса 

интеллектуальное и эмоциональное развитие было гармонично. Показывая ученику красоту и многообразие 

человеческих чувств, возбудить в нем ответные чувства, среди них – одно из самых ценных – чувство юмора. 

Поэтому в программе преобладают произведения малых фольклорных жанров юмористического характера. А среди 

поэтов – стихи Г. Тукая, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Л. Лерона, понимающих, что юмор – кратчайшее расстояние 

между серьезной проблемой и сознанием ребенка.  Для чтения предложены тексты с педагогической точки зрения, 

которые ориентированы на развитие эстетического сознания ребенка, на формирование его мировоззрения. 

Использованы специально созданные для детей тексты (Х. Халикова, Б. Рахмата, Ш. Галиева, Р. Миннуллина, Р. 
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Валиевой). Но, кроме этого, юным читателям предлагается многое из «взрослой» литературы (например, стихи Х. 

Туфана, Р. Файзуллина, Р. Хариса, М. Агляма, М. Галиева). Тексты, хотя и имеют педагогическую 

целенаправленность, выражают его не назидательно, искусственно сужая рамки изображаемой действительности. 

Специфика текстов отражается не столько в выборе специальных детских тем, сколько в особенностях композиции и 

языка произведений. Были отобраны тексты с четкими установками, в сюжетах присутствуют быстрая смена 

событий и занимательность. При подборе текстов исходили из принципов эстетической привлекальности, 

научности, системности, историзма, актуальности, новизны, также учитывался принцип доступности.  

Раздел 2.  

Программа для 2-го класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и совершенствование 

техники чтения на основе осознанной работы с текстом. Младшие школьники, т.е. носители языка, смогут 

обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особенностей фольклора: сюжетно-

композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки.  

Во 2-ом классе программа предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной сказки о 

животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой. Продолжающееся знакомство с авторской 

литературой не ограничивается авторской поэзией – школьники знакомятся с жанром рассказа, который представлен 

в лице таких писателей, как Ф. Садриев, Р. Хафизова, Р. Валиева, Г. Хасанов, А. Еники, Р. Мингалим, Ф. Сафин, И. 

Туктар.   

Расширяются представления учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся 

анализируют смысл названия произведения, имена героев, оценивают поступки героев, портреты, речь; знакомятся с 

художественными функциями сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма.   

Характерной чертой программы во всех классах является диалоговый стиль представления материала, учитывающий 

психолого-педагогические особенности данного возраста, активное вовлечение их в образовательный процесс. 

Диалог со школьниками поддерживается вопросами, которые органично вплетены в текст. Они не разделяют 

содержание, а стимулируют познавательный интерес и имитируют элементы проблемной беседы. Таким образом, во 

время урока планируется обмен репликами, в репликах имеет место «элемент заданности», ответы ожидаемы, 

разный уровень мышления детей позволяет обыграть урок, учащиеся предлагают гипотезы и вовлекаются в процесс 

анализа, обобщения и обучения. В классе создается ситуация живого общения и доверительная обстановка, 

взаимопонимание ученика и учителя, чтобы хотелось обменяться и было взаимоинтересно знать, что думают и 

чувствуют собеседники.   

Учебный материал 2-го класса распределен в 8 разделах. Итогом второго года обучения станет интуитивное 

понимание образного характера литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, 

осознание красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь.  

Раздел 3.  

В 3 классе внимание уделяется умению читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, 

повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. Происходит дальнейшее 

совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного 

чтения вслух, формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его 

скорости.  

В 3-ем классе предусматривается знакомство с некоторыми важными особенностями поэтической формы, 

школьники находят в стихах парную и перекрестную рифмы, знакомятся с понятием ритма. В 3 классе к основным 

видам учебной деятельности учащихся добавляется создание собственных текстов, которое выполняется в рабочей 

тетради.  

Программа 3 класса состоит из 8 разделов. Как и во всех классах, к каждому разделу предлагаются хрестоматийные 

тексты. Разделы взаимосвязаны, четко систематизированы. Часть содержания посвящена современности, где 

преобладают тексты писателей и поэтов на актуальные темы для детей (Р. Корбан, Р. Файзуллин, М. Галиев, Р. 

Мингалим, Н. Гыйматдинова, Йолдыз, Н. Ахмадиев и др.).  

Программа знакомит с такими древними жанрами, как сказка о животных, басня, пословица. Именно в 3 классе 

формируются самые первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской 

литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Круг чтения расширяется за счет 

фольклорных текстов разных народов (татарский, русский, английский, венгерский, эстонский, монгольский, 

уйгурский, казахский, кабардинский, африканские сказки), а также за счет современной литературы, которая близка 

и понятна и детям, и взрослым. Через сказки формируется общее представление о сказке, развитие сказки во 

времени: в «просто древних сказках» начинает цениться ум, хитрость героя (а не его физическое превосходство); в 

«менее древних сказках» – нравоучительный характер, благородство героя, его способность быть благодарным. 

Также дается представление о «бродящих» сказочных сюжетах.  

Много внимания уделяется изучению пословиц, обучению использовать пословицы «к слову», «к случаю», подбор 

пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. После пословиц появляются басни. Выделяется 

двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение 

сюжетной части басни из сказки о животных, сходство с пословицей. В учебнике дается достаточное количество 
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текстов басен, есть переводы басен Эзопа, И. Крылова, Л. Толстого, также оригинальные басни поэтов 19 века (К. 

Насыйри, Т. Яхин, В. Радлов), поэтов 20 века (Г. Тукай, М. Гафури, Н. Исанбет, Г. Шамуков, А. Исхак), 

современных поэтов (Ф. Яруллин, Ф. Яхин).  

Раздел 4.  

Материал 4 класса впервые знакомит школьников с понятием «миф», а сложная природа мифа, объединяющего 

обрядовую практику и собственно текст, участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий 

контекст явлений культуры; т.к. программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 

искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень общего и эстетического 

развития.  

Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о связи мифа с такими жанрами 

фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, 

считалка, дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам 

объясняется проникновение в художественные тексты фактов истории. Вместе с тем, школьники убеждаются в том, 

что при этом жанровые особенности фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени 

необходимо для формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от 

авторской. Время в народной литературе понимается как Природа, как природный цикл, сезонный круг; время в 

авторской литературе – это История, историческое видение событий и развитие характеров. Главной ценностью в 

народной литературе является сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной 

ценностью в авторской литературе является конкретный человек с присущим ему миром переживаний.  

В содержании материала 4 класса нашли место произведения-легенды, рассказывающие о древнейших страницах 

истории человечества, Приволжского региона, Казанского ханства; о любителях древности-археологов (Х. Камалов. 

«Археолог»). Представлены интересные беседы о происхождении человека из животного царства. При этом 

использованы труды таких исследователей, как В.А. Ранов, Г.М. Давлетшин, Р. Бекбулатов, Р. Мостафин, К. 

Нафиков, М.И. Ахметзянов и др. Фольклорный материал, различные пояснения заимствованы из «Энциклопедии 

мифологии», составленной Ф.И. Урманче и К.М. Миннуллиным.  

Программа 4 класса продолжает углублять представления младших школьников о содержательной выразительности 

поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале школьникам демонстрируется парная, перекрестная, 

охватная рифмы, ритмичность стиха. Ученики обращают внимание на длину строки, т.е. приобщаются к стихам 

таких форм, как верлибр, традиционный стих, гаруз, но при этом термины не сообщаются. Также обращают 

внимание на строфику стиха. Для этого предложены стихи таких авторов, как Р. Файзуллин, Р. Харис, Г. Афзал, Р. 

Миннуллин, И. Юзеев, Р. Ахметзян, Р. Зайдулла.  

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по композиции и художественному 

содержанию, передающих целую гамму разнообразных чувств, доступных детям. Выявление авторской точки 

зрения на изображаемые события завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. С 

этой целью включены повесть Г. Кутуя «Приключения Рустема», рассказы Ф. Амирхана «Маленький слуга» и 

К.Наджми «Первый рабочий день Насимы», также отрывок рассказа «Начало весны» Г.Ибрагимова.  

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 1.Проблемы выражения 

авторской точки зрения в прозе и в поэзии; 2.Проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 3.Проблемы 

несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя, что и находит свое воплощение в учебниках «Әдәби 

уку».  

Особенность четвертого года обучения литературы состоит в том, что этот год завершает формирование того 

элементарного инструментария, который будет необходим читателю на уровне основного общего образования для 

анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных родов и жанров авторской литературы.  

 

Раздел 5. Развитие устной и письменной речи учащихся.  

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение последовательности событий.  

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, 

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: удержание 

обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.   

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми словами, а также 

постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения 

по цепочке. Освоение особенностей выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным 

выделением знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого текста: 

лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка или прибаутка, и 

т.д., и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, логических ударений).   

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение находить в изучаемом тексте 

необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и извлекать из них 

требуемую информацию в рамках выборочного чтения.   

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или развернутого ответа на 

вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме 

доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 
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диалогического общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие 

/несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

Письмо (культура письменной речи.). Различение видов текста (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным наблюдениям и 

впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным 

произведениям и сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, формулы вежливости).  

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста (через систему вопросов и 

заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, главные переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, выявление средств 

художественной выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера героя во времени, 

сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: 

умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; устанавливать 

причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять 

основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства.   

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-популярного и 

учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа.  

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей 

«Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной 

литературе. Систематическое использование словарей. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. 

Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой как с особым 

видом искусства, изучение ее элементов.   

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и осознанного интереса к 

чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, 

жанрами, темами.  

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, родному языку и 

словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах татарского народного творчества и 

понятии «устное народное творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Представление о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная 

сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, 

колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение рифмы и 

понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а 

также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового 

характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 

звукописи, фигуры повтора.   

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста к фольклорному 

миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная 

сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-

популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с 

помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или 

лирического героя) в лирическом стихотворении.   

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное искусство, скульптура, 

музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). 

Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства.  

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по 

цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, 

темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое освоение малых фольклорных 

жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных текстов и инсценировка их с помощью 
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выразительных средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.   

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры фольклора (прибаутки, 

считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); 

пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). 

Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения 

современной отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские журналы). В 

результате обучения на уровне начального общего образования будет обеспечена готовность школьников к 

получению дальнейшего образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень 

их общекультурного и литературного развития.  

 

 

 Основы религиозных культур и светской этики  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс 

структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору 

родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы мировых религиозных культур-18 

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. 

                                                Основы светской этики-16 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в 

культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным 

в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Технология
 

1 класс 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор 

и анализ информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
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и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение 

элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов
1
. 

Элементы графической грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в 

соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, 

чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её 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 приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

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. 

 

2 класс 

 

Во 2 классе лейтмотивом содержания курса становится знакомство с видами профессиональной деятельности 

человека начиная с древних времен и осмысление их значения для общества. В учебнике представлена информация 

об основных профессиях и ремеслах, овладение которыми необходимо для жизнеобеспечения человека. Они 

возникли в прошлых веках и остались актуальными в наше время. Данный материал, по мнению авторов учебника 

«Технология. Человек, природа, техника», осуществляет предметную связь курса с историей России и 

изобразительным искусством, а также отражает один из культурологических аспектов обучения технологии во 2 
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классе. А главное — знакомство это происходит через призму практической деятельности. Таким образом, в 

процессе изучения предмета «Технология» ребенок познает природу, общество, мир во всем его единстве и 

многообразии. 

Еще одной важной особенностью курса «Технология» для 2 класса является наличие материала, позволяющего 

на практическом уровне обучать детей проектной деятельности. 

Основной задачей обучения становится освоение алгоритма построения проектной деятельности сначала под 

руководством учителя, а затем самостоятельно. Результатом обучения становится не только освоение приемов 

работы с новыми материалами и инструментами, но и формирование навыков работы над проектом: продумывание 

идеи проекта, анализ готового изделия, построение плана работы или использование плана, предложенного в 

учебнике, непосредственно выполнение работы и, наконец, ее презентация, анализ и оценка, т. е. приемов работы 

от замысла до презентации поделки. 

Использование в процессе обучения проектной деятельности создает условия для формирования общих 

учебных навыков (алгоритма учебных действий), навыков самоконтроля и самооценки, способствует 

формированию личностных качеств (аккуратность, внимательность, взаимопомощь и т. д.), позволяет научить 

детей общаться, развивать универсальные учебные действия. 

Логика подачи материала в УМК опирается на ведущие принципы дидактики, переведенные в технологическую 

плоскость: 

1) постепенный переход от простой поделки до проекта через освоение технологии процесса; 

2) обучение тому, что (содержание), с какой целью (мотивация), какими средствами, а главное — КАК 

(последовательность и технология выполнения) делать; 

3) обучение планированию всех видов деятельности — от самообслуживания до работы над проектом; 

4) знакомство с материалами, инструментами, техникой и правилами работы с ними, профессиями и 

технологией труда в сферах: 

 человек и земля;
 

 человек и воздух;
 

 человек и вода;
 

 человек и информация;
 

5) рассмотрение взаимодействия компонентов в триединстве «человек — природа — техника». 

Таким образом, особенностью построения учебного курса «Технология» во 2 классе является то, что основные 

понятия предмета: наука технология, технологический процесс, инструменты, материалы, виды ресурсов, проект, 

результат труда, профессии, правила безопасности при работе и т. д. — представлены в комплекте не 

изолированно, а в целостной системе. И ребенок усваивает содержание учебного предмета в активной 

познавательной деятельности: играя, конструируя, проектируя один, вместе с товарищами и учителем в классе или 

с родителями дома. Ученик не получает готовое задание, а сам вырабатывает его путем поиска информации, 

проведения опытов, наблюдений, обсуждая с товарищами, обучаясь вести диалог, делать выводы, проверять себя, 

демонстрировать итоги своей работы, результат своего труда — поделку, изделие, защищать проект на выставке, в 

классе, школе. 

В курсе «Технология» для 2 класса предлагаются задания с использованием бумаги, тонкого картона, 

пластилина или глины, природных материалов, ткани и ниток, упаковочного материала, фольги. Содержание этого 

предмета имеет практико-ориентированную направленность. Однако практическая деятельность является лишь 

средством развития социально значимых личностных качеств школьников, формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

При подборе материала для практической работы авторы исходили из следующих положений: 

— как можно меньше изобразительной деятельности ребенка, как можно больше конструкторской; 

— использование общей конструкции для создания нескольких вариантов изделий с использованием творческих 

заданий; 

— знакомство с природой и возможностями использования ее богатств человеком; 

 

— ознакомление со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке 

сырья и создании предметного мира; 

— первичное знакомство с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

— преимущественно объемные изделия, работа над которыми способствует развитию пространственного видения, 

восприятия ребенка; 

— предлагаемые для изготовления изделия — объекты предметного мира, а не объекты природы (то, что создается 

человеком; природа же дает сырье и диктует законы); 

— в процессе анализа задания знакомство с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

— в ходе практической работы ознакомление с условными линиями чертежа, с технологическими операциями: 

 разметка (на глаз и по шаблону); 

 раскрой (ножницами по прямой линии разметки (бумага, ткань), разрывание пальцами (бумага)); 

 сборка (на клею, на пластилине); 
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 украшение (аппликация из бумажных деталей и деталей из ткани);  лепка (шара и 

других форм). 

Все эти положения наиболее ярко могут быть отражены в работе над проектом. Учебник-практикум «Технология. 

Человек, природа, техника» разделен на четыре основные части, которые выделены цветом: 

 «Земля» — земное пространство;  «Вода» — 

водное пространство; 

 «Воздух» — воздушное пространство; 

 «Информация» — информационное пространство. 

В каждой части материал разделен на темы, которые отражены в колонтитулах. Тема разбита на рубрики: 

— название темы и постановка задачи; 

— краткое введение «Путешествуем во времени»; 

— основное содержание «Учимся новому» (упражнения, технологические задания, формы и компоненты 

обучения); 

— практическая работа «Делаем сами» или «Проводим эксперимент»; 

— информация к размышлению «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные информационные ресурсы); 

— выводы и обобщения «Подведем итоги»; 

— итоговый контроль «Проверим себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые задания). 

Изучение практически каждой темы урока в учебнике завершается работой над проектом. В учебнике дано 

название проекта, определена форма работы (индивидуальная, парная, групповая), кратко описан ход реализации 

проекта. 

Проектная деятельность — это всегда четкий алгоритм учебных действий, строгое выполнение технологии 

реализации и в то же время достаточная свобода творчества 

ученика. Приступая к работе над проектом, ученик должен прежде всего определить цель всей работы: зачем 

нужно создавать это изделие, почему мы делаем его как проект. Замысел проекта возникает внутри учебной 

деятельности как логическое завершение учебной темы, но в то же время, имея практическую направленность, он 

выходит за рамки учебного процесса и является значимым для ученика. Это позволяет мотивировать учащихся на 

создание проекта и достичь положительного результата. 

В процессе работы параллельно решается задача речевого развития детей, выработки навыков анализа и 

планирования работы, поэтому следует обсудить с ними все этапы работы, обратив внимание на те из них, 

выполнение которых требует от учеников наибольших усилий. После завершения работы следует 

проанализировать и оценить выполненное изделие. Все это поможет ребенку осознать важность своего труда, 

осмыслить процесс выполнения работы, допущенные ошибки и достижения. Это послужит мотивацией к работе, 

будет способствовать развитию трудовых навыков учащихся, речи, познавательных способностей и умения 

учиться. С этой же целью полезно предлагать ребенку рассказать кому-то (брату, сестре, бабушке и др.), как он 

работал над изделием, что было особенно трудно, что получилось хорошо, а что не удалось. 

Под проектом традиционно понимается единство замысла и реализации. После определения цели требуется 

составить четкий, конкретный план работы. 

В учебнике планы всех изделий представлены в краткой форме под заголовком «План работы», приведен 

алгоритм его выполнения в фотографиях или рисунках. Это помогает ученику контролировать последовательность 

действий и распределять деятельность при групповой работе. Обязательно надо определить форму работы. Чаще 

всего это работа в группе, так как в данном случае она является наиболее продуктивной. Учитель должен не только 

распределить роли, обозначить, кто и что будет делать при выполнении плана, но и научить детей делать это 

самостоятельно. Разобрав план работы, можно приступать к его реализации, предварительно выбирая материалы, 

инструменты, повторить правила и приемы работы с материалами и инструментами. 

После реализации плана целесообразно оформить работу и провести ее презентацию. Такая работа 

способствует развитию речевых навыков учащихся, умений самоанализа и самоконтроля. Это может быть выставка 

поделок, демонстрация работ учителем или учащимися, оформление работы для папки достижений, но с одним 

обязательным условием — обсуждением и оценкой результатов работы. 

Презентация результатов проекта и его оценка являются обязательными компонентами проектной 

деятельности. При этом надо учитывать, что оценка является относительным понятием в этом возрасте и должна 

носить позитивный характер, т. е. указания на ошибки могут быть только в форме предложений по их 

исправлению. 

Работа над проектом включает в себя несколько этапов: 
 

— подготовительный (определение цели, постановка задач, анализ готового изделия, определение ресурсов, 

планирование работы); 

— реализация (самостоятельное выполнение работы по плану, промежуточное обсуждение результатов, 

оформление работы); 

— презентация результатов проекта (значимость работы, где и как ее можно использовать); 

— оценка результатов проекта (четкость выполнения плана и последовательность операций, использование 

материалов и инструментов, эстетичность работы, активность 

каждого участника, характер общения и взаимопомощи при выполнении работы, презентация работы). 
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В процессе презентации изделия школьник учится строить монологическое высказывание, рассказывая о 

цели изготовления изделия и вариантах его использования. 

В ходе оценки проекта учащиеся должны научиться отвечать на вопросы: «Что нового вы узнали? Чему 

научились? Как вы это сделали?», т. е. научиться анализировать и оценивать свою работу. В данном методическом 

пособии в рамках отдельных уроков будут представлены конкретные примеры реализации проекта на уроке по 

такой схеме. 

Обучение работе над проектом позволяет развить различные способности ребенка: личностные, 

коммуникативные, технологические, социальные, художественные и др. Проектируя, ребенок учится 

формулировать цель, соотносить поставленную цель с условиями ее достижения, выстраивать программу действий 

в соответствии с собственными возможностями, добиваться реализации цели, безусловного завершения работы, 

различать виды ответственности внутри своей учебной деятельности. 

Обучение ребенка происходит в ходе практической работы. Учитывая это, необходимо предоставлять ребенку 

максимум самостоятельности, помогая ему при изготовлении некоторых изделий, а не выполнять вместо него ту 

часть работы, которая ему по силам. Здесь важен сам процесс изготовления, когда развитие произвольных 

движений руки действительно оказывает положительное влияние на развитие внимания, воли, аккуратности и 

мышления детей. При этом нужно позаботиться о том, чтобы работа вызывала положительные эмоции у детей 

(хвалить за каждую удачу, за выдержку и внимание, воздерживаться от нелестных замечаний и т. д.). 

 Выполнение заданий потребует от ребенка определенных умений работы с пластилином, бумагой, 

тканями, красками, природными материалами и др. Описание уже изученных, а также осваиваемых во 2 классе 

приемов и правил работы инструментами учитель или родители найдут в приложении к данному пособию в виде 

памяток. 

Для облегчения выполнения заданий в рабочей тетради даны развертки деталей, шаблоны, необходимые для 

создания поделок, которые ребенок должен вырезать и использовать для изготовления поделки. Рабочая тетрадь 

составлена в соответствии с темами учебника. В ней представлены материалы для практических работ, 

экспериментов, описания проектов, которые помогут сделать работу на уроке интереснее и продуктивнее, 

значительно разнообразив ее. 

В ходе занятий по изготовлению доступных ребенку изделий развивается его глазомер, мелкие мышцы руки, 

речь и необходимые практические умения и навыки. Кроме того, ребѐнок учится подготавливать рабочее место, 

настраиваться на продолжительную работу, слушать объяснение, выполнять в соответствии с инструкцией 

необходимые действия, доводить начатое до конца. Все это поможет в решении главной задачи начального 

обучения — научить ребенка учиться, а это позволит в дальнейшем использовать полученные знания и умения в 

реальной повседневной жизни. 

3 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего 

вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. 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. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов 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 чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных 

графических  изображений.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,  эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды 

и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу, 

рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико- 

технологическим,функциональным,декоративно-художественнымипр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 

4. Практика работы на компьютере Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения,переработки информации. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов 

России формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. 

Основными материалами для работы по прежнему остаются бумага и картон. Но в 3 классе учащиеся получают 

новые знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность. Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность 

поверхности, деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки 

использования особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя 

подбирать бумагу для работы над такими изделиями. Учащиеся осваивают технологию создания объёмных 

изделий из бумаги с использованием особенностей этого материала, технологию создания оригами; знакомятся с 

новым материалом — бисером, видами изделий из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 3 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с 

тканью, изучения свойств тканей, используемых для вышивания шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства 

хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных 

свойствах природных материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

В 3  классе  проходит  знакомство  с  новым  природным  материалом  —  соломкой,  её свойствами и 

особенностями использования данного природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются 

приёмы работы с соломкой; технология её подготовки к использованию. 

Основы культуры труда в 3 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять 

в новых условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 3 классе осуществляется на основе технологической карты как средства 

реализации проекта. Выполнение изделия в рамках 

проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. Учащиеся находят общие закономерности 

в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно составляют алгоритмы выполнения работы над 
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изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники осмысливают понятие стоимости изделия и его 

значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой 

ученик будет выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно 

отработать навыки составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1 и 2 классах; научить оценивать 

работу по разным критериям, проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой 

и с учителем, развивать коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, 

соотносить поставленную цель и условия её достижения; планировать действия в соответствии с собственными 

возможностями; использовать предметные знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды 

ответственности внутри своей учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все темы уроков разбиты на 

рубрики: 

 название темы урока;
 

 краткая вводная беседа;
 

 основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические работы, 

обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; 

«Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод»,
 

 информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на дополнительные 

информационные ресурсы);
 

итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, тестовые 

задания).
 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает вместе с ними вводный текст и 

предлагает практическую работу по изготовлению того или иного изделия. Перед каждой технологической картой 

изготовления изделия или самостоятельным практическим заданием следует обратить внимание на необходимые 

для работы материалы и инструменты. 

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в ходе практической работы, в 

этой связи нужно предоставлять ему максимум самостоятельности, лишь помогая при изготовлении некоторых 

изделий. Нельзя полностью выполнять вместо ученика ту часть работы, которая ему на данный момент по силам. 

Во 3 классе особенно важно, чтобы ребёнку понравился процесс изготовления изделия и конечный результат. И 

здесь важна позиция учителя, его устная корректная положительная оценка работы ребёнка. Это не значит, что не 

следует говорить ребенку о недостатках его изделия, а наоборот, нужно на них указывать, чтобы ребёнок знал, на 

что ему необходимо обратить внимание в следующий раз. Для этого следует подобрать такие слова и обороты, 

чтобы ребёнок вас понял, и у него не пропало желание создавать изделия своими руками. 

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции 

у детей. При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. После завершения 

работы надо оценить выполненное ребёнком изделие. 

 1.Сложность: 
 очень легко;  легко;  

трудно 

2. Затраты по времени: 
 менее одного урока;  один 

урок; 

 поделку необходимо доделать дома 

3. Оценка своего изделия: 
 над поделкой надо еще потрудиться;  поделка 

сделана хорошо;  поделка сделана отлично 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 
 название изделия; 

 использование, назначение изделия; 

 материалы, используемые для изготовления изделия;  форма деталей 

изделия;  количество и название деталей; 

 способы соединения деталей в изделии. 

Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку осознать важность своего труда, включиться в игру с 

изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать развитию его трудовых навыков, мелкой 

моторики руки, речи и познавательных процессов. Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы он рассказывал 

дома кому-нибудь из членов семьи, как он сделал изделие, что для него было особенно трудно, по каким причинам, 

что получилось хорошо, а над чем надо ещё поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое рабочее место, 

настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия и 

доводить начатое до логического завершения. Все это поможет в решении главной задачи начального обучения — 
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научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной 

повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

Ведущая идея курса «Технология» для 3 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование 

изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится 

частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 

 

Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также хорошо 

знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному 

городу. 

В 3 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они 

могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического 

моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения 

информации. 

Виды и формы организации учебного процесса 
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и 

творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность 

ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 

результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные особенности 

детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов 

эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность учащихся. 

При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же вопрос, 

воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей 

формирования толерантности. 

4 класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России (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), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

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. 

2. 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 декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов 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 
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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 чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование 

 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация,  её  отбор,  анализ  и  систематизация.  Способы  получения,  хранения, 

переработки информации. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные эмоции 

у детей. При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. После завершения 

работы надо оценить выполненное ребѐнком изделие. 

1. Сложность: 
 очень легко;  легко;  

трудно. 

2. Затраты по времени: 
 менее одного урока;  один 

урок; 

 поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 
 над поделкой надо еще потрудиться;  поделка 

сделана хорошо;  поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 
 использование, назначение изделия; 

 материалы, используемые для изготовления изделия;  форма деталей 

изделия;  количество и название деталей; 

 способы соединения деталей в изделии название изделия; Такой многоаспектный анализ поможет ребёнку 

осознать важность своего труда, 

включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать развитию его трудовых 

навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных процессов. Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы 

он рассказывал дома кому-нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для 

него было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещѐ поработать.  

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, организовывать свое рабочее место, 

настраиваться на продолжительную работу, выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия и 

доводить начатое до логического завершения. Все это поможет в решении главной задачи начального обучения — 

научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем использовать полученные знания и умения в реальной 

повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

Ведущая идея курса «Технология» для 4 класса — системная, комплексная работа над проектом. Планирование 

изготовления изделия рассматривается уже как этап проектной деятельности. Технологическая карта становится 

частью проекта. Вводится понятие стоимости исходных материалов, необходимых для изготовления изделия. 
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Реализация поставленных задач осуществляется за счёт использования игровых технологий, а также хорошо 

знакомых героев УМК «Технология» Ани и Вани, которые вместе с учащимися путешествуют по современному 

городу. 

В 4 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они 

могут встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического 

моделирования и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения 

информации. 

Виды и формы организации учебного процесса 
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается проблемно-поисковой и 

творческой деятельности младших школьников. Такой подход предусматривает создание проблемных ситуаций, 

выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном. При таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способность 

ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать ее 

результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к 

специфике учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и 

приемов эвристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и самостоятельность 

учащихся. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на один и тот же 

вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с 

задачей формирования толерантности 

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 
Основная форма: урок. 

 Индивидуальная
 

 Групповая
 

 в парах, тройках, четвёрках
 

 работа с интерактивными ресурсами
 

 проект исследования
 

 коллективная работа
 

Используемые технологии, методы и формы работы: личностно-ориентированное обучение и игровая 

технология. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, практический, наглядный. 

Формы обучения: индивидуально – групповая, индивидуальная, групповая. 

Используемые технологии соответствуют психологическим особенностям учащихся. 

Формы подведения итогов: 
 Индивидуальный и фронтальный опрос

 

 Работа в паре, в группе
 

 Проектная деятельность
 

 Презентация своей работы
 

 

Физическая культура 

1 класс 

 

1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы саморегуляции 

и самоконтроля. 

1.1. Естественные основы. 

1-2 классы. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа 

органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях 

человека. 

3-4 классы. Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. Изменение 

роста, веса и силы мышц. 

1.2. Социально-психологические основы. 
1-2 классы. Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды, Контроль за правильностью 

выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 
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1.3. Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. 

Специальные дыхательные упражнения. 

3-4 классы. Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и 

напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей. 

1.4. Подвижные игры. 
1-4 классы. Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность. 

1.5. Гимнастика с элементами акробатики. 
1-4 классы. Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц. 

1.6. Легкоатлетические упражнения. 
1-2 классы. Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту. Техника безопасности на 

занятиях. 

3-4 классы. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и метании. 

Техника безопасности на уроках. 

2. Демонстрировать. 

 

Физические Физические упражнения Мальчики Девочки 

способности    

    

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с опорой на 6,5 7,0 

 руку, с.   

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

    

 Сгибание рук в висе лежа, количество раз 5 4 

    

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

    

Координация Челночный бег 3 x 1 0 м/с 11,0 11,5 

    

 

Разделы программы. 

1. Базовая часть: 

Основы знаний о физической культуре: 

 естественные основы 

 социально-психологические основы 

 приѐмы закаливания 

 способы саморегуляции 

 способы самоконтроля 

Легкоатлетические упражнения: 

 бег 

 прыжки 

 метания 

Гимнастика с элементами акробатики: 

 построения и перестроения 

 общеразвивающие упражнения с предметами и без 

 упражнения в лазанье и равновесии 

 простейшие акробатические упражнения 

 упражнения на гимнастических снарядах Кроссовая 

подготовка: 

 освоение техники бега в равномерном темпе 

 чередование ходьбы с бегом 

 упражнения на развитие выносливости Подвижные 

игры: 

 освоение различных игр и их вариантов 

 система упражнений с мячом 

2. Вариативная часть: 
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 подвижные игры с элементами баскетбола 

 

2 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре 
Тематика 1. Возникновение первых спортивных соревнований. История зарождения древних Олимпийских игр. 

Требования: иметь представление о зарождении Олимпийских игр; 

Тематика 2.Физические упражнения, их отличие от естественных движений. Основные 

физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. 

Требования: иметь представление о физических качествах и общих правилах определения 

уровня их развития; 

Тематика 3: Закаливание организма (обтирание). 

Требования: иметь представление о правилах проведения закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности 
Тематика 1. Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; выполнение упражнений, развивающих 

быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 

Требования: уметь выполнять комплексы упражнений утренней гимнастики и зарядки под музыку; выполнять 

упражнения для развития точного метания малого мяча; для развития равновесия. 

Тематика 2. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Требования: уметь 

выполнять и организовывать подвижные игры и физические упражнения во время прогулок. 

Тематика 3. проведение закаливающих процедур – 

Требования: уметь выполнять закаливающие водные процедуры. 

Физическое совершенствование 
Тематика 1. Гимнастика с основами акробатики – 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение 

по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и 

«противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); кувырок 

вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 

перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. Требования: 

Выполнять комплекс упражнений строевой подготовки; выполнять гимнастические и акробатические упражнения; 

выполнять упражнения для развития равновесия; подтягивание в висе; выполнять опорные прыжки; прыжки через 

скакалку. 

Тематика 2. Легкая атлетика – 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого разбега; со 

скакалкой. 

Требования: уметь правильно выполнять основные движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью до 

60 м; выполнять лѐгкоатлетические упражнения; правильно выполнять технику прыжка в длину с места; выполнять 

основные движения в метании; пробегать в равномерном темпе 10 минут, чередовать с бегом. Тематика 3. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-

спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 

эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами» и др. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки — желуди — орехи», 

«Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка» и др. 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок 

ногой» и др. 

Баскетбол: подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок» и др. 

Требования: уметь играть, соблюдать правила безопасности при игре. 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. . 

 

3 класс 

 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой деятельностью. Виды 

физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, 

волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных физических качеств. 

Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных действий игры в футбол, 

волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование Гимнастика с 

основами акробатики 
Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 

спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Гимнастические упражнения прикладного 

характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного двухшажного с 

попеременным двухшажным. Поворот переступанием. 

Подвижные игры 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на марше», «Увертывайся 

от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», «Ловишка, 

поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

 

На материале спортивных игр. Для повышения двигательной активности и привития мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, на каждом уроке физической культуры применяется игровой и соревновательный 

метод. 

В процессе обучения используются  современные образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии - привитие гигиенических навыков, навыков правильного дыхания, приемов 

массажа, игр на свежем воздухе в целях закаливания, использование физических упражнений имеющих лечебно-

воспитательный эффект, корригирующих и коррекционных упражнений;
 

 личностно-ориентированное и дифференцированное обучение - применение тестов и заданий с учетом уровня 

физической подготовленности и группы здоровья.
 

 информационно-коммуникационные технологии - показ презентаций для улучшения мотивации к занятиям 

физическими упражнениями и в приобретении знаний основ физической культуры;
 

Формы организации
 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделяются на три 

типа: с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью: 

 образовательно-познавательной направленности знакомят с учебными знаниями, обучают навыкам и умениям по 

организации и проведению самостоятельных занятий, с использованием ранее разученного учебного материала; 

 образовательно-предметной направленности используются для формирования обучения практическому 

материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных игр, лыжной подготовки;
 

 образовательно-тренировочной направленности используются для преимущественного развития физических 

качеств и решение соответствующих задач на этих уроках, формируются представления о физической 

подготовке и физических качеств, обучают
 

способам регулирования физической нагрузки, способам контроля ее и влиянии на развитие систем организма. 

Приобретаемые знания умения и навыки в последующем закрепляются во внеурочных формах занятий: 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме учебного и продленного дня, фузкультурно - массовых и 

спортивных мероприятиях, во внеклассной работе. 

 

4 класс 

Основы знаний о физкультурной деятельности 

История развития физической культура в России в 17-19 в.в., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины внешнего отягощения. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды и обуви, инвентаря и оборудования, контроль за самочувствием и т.п. 
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Способы самостоятельной деятельности Ведение дневника по физической культуре. Регулирование нагрузки по 

показателям 

частоты сердечных сокращений. Акробатические и гимнастические комбинации, составленные из разученных 

упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание помощи при легких 

ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование Гимнастика с 

основами акробатики 

Акробатические упражнения: акробатические комбинации типа: ―мост‖ из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, 

опорой на руки прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в 

упор присев, кувырок вперед. 

Прикладно-гимнастические упражнения: опорный прыжок через гимнастического ―козла‖ - с небольшого разбега 

толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях; переход в упор присев и соскок вперед; из виса 

стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис согнувшись сзади, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом ―вперед ноги‖. 

Легкая атлетика 
Прыжки: в высоту с разбега способом «перешагивание» Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки 
Передвижения на лыжах:«одновременный двухшажный», «одновременный одношажный» ходы. 

Плавание 
Теория техники плавания крольем на спине: скольжение руки вдоль туловища; с подключением работы ногами и 

гребка одной рукой; с гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками; с попеременным 

выполнением гребка правой и левой руками. 

Подвижные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: задания на координацию движений 

типа: ―Веселые задачи‖, ―Запрещенное движение― (с напряжением и расслаблением мышц 

звеньев тела); 

На материале легкой атлетики: ―Пятнашки в парах (тройках)‖, ―Подвижная цель‖, ―Не 

давай мяча водящему‖. 

На материале лыжной подготовки: ―Куда укатиться за два шага‖, ―Круговая лапта‖. На материале плавания: 

«Торпеды», ―Водолазы‖, ―Гонка лодок‖, ―Гонки мячей‖, ―Паровая машина‖. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру «гонка мяча по кругу», «Свободное место», игра в 

футбол по упрощенным правилам. 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; «Борьба за 

мяч», защита стойкой, эстафеты с ведением мяча и броска в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам. 

 Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

Развитие гибкости: 
 широкие стойки на ногах;

 

 ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, взмахом ногами; 

 наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах;
 

 выпады и полушпагаты на месте;
 

 ―выкруты‖ с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
 

 комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание 

туловища;
 

 индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
 

Развитие координации: 
 произвольное преодоление простых препятствий; передвижения с резко изменяющимися направлениями 

движения с остановками в заданной позе; 

 ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями;
 

 воспроизведение заданной игровой позы по заданию; игры на переключение внимания, концентрацию 

ощущений, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование 

малыми предметами;
 

 преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов;
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 комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и 

ногами;
 

 равновесие типа ―Ласточка‖ на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия положений;
 

 жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на переключение внимания и 

чувственного 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‖; жонглирование мелкими предметами в движении 

(правым и левым боком, вперед и
 

назад). 

Формирование осанки: 
 ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;

 

 виды стилизованной ходьбы под музыку;
 

 комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановки головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа;
 

 комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета.
 

Развитие силовых способностей: 
 динамические упражнений 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;
 

 лазанья 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 лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево);
 

 прыжки вверх вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик;
 

 переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 

комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные группы.
 

На материале легкой атлетики: 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением во время передвижения; бег по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной, двух 

ногах, поочередно на правой и левой. 

Развитие быстроты:повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с низкого и 

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; ―рывки‖ с места и в движении по команде (по заданному сигналу). 

Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом 

в режиме большой интенсивностью, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или уменьшающимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный ―6-ти минутный бег‖. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15-

20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходный положений, метание 

набивных мячей (1-2 кг) одной 

и двумя руками из разных исходный положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок ―в горку‖; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание и последующее спрыгивание с 

горки матов; спрыгивание и последующее запрыгивание на горку матов. 

На материале лыжной подготовки: 
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; скольжением на правой 

(левой) ноге после двух-трех 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 

различными способами передвижения, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания: 
Развитие выносливости: повторное пропллывание отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди с 

задержкой дыхания; плавание на ногах, лежа на груди и держась за доску; повторное проплывание отрезков 

способом ―кроль‖ полной координации. 
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В связи со спецификой преподавания уроков физкультуры, с недооснащением общеобразовательной школы 

согласно требованиям к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

учебной программы федерального компонента государственного стандарта общего образования невозможна 

реализация стандарта общего образования и программы в полном объѐме по разделу «Плавание». 

В связи с перечисленными причинами, время, отведенное на изучение практической части радела «Плавание» 

равномерно перераспределено на изучение других разделов учебной программы (легкоатлетическими 

иобщеразвивающими упражнениями). 

 Проведение уроков по этой программе позволит значительно повысить воспитательный 

и оздоровительный эффект. 

Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана 
 

№ Перечень Основные темы Содержание рабочий программы 

 предметов по предметам  

1. Изобразительное 1 . Правильные Упражнения на осанку, упражнения на 

 искусство пропорции тела развитие силы, упражнение утренней 

   гигиенической гимнастики 

2. Музыка 1.Вальс, марши и др. Упражнения утренней гимнастики, 

  танцевальные мелодии, ритмическая гимнастика, хореография 

  нотная грамота  

3. Математика Порядковые числа Бег на различные дистанции, 

    

 

   циклические упражнения, спортивные 

   игры. Метания. Строевые упражнения 

   (построение в шеренгу, колонну). 

   Пересчет по порядку. 

4. Литературное Устное народное Пословицы, загадки. Былины и их 

 чтение творчество герои, отличающиеся крепким 

   телосложением, речѐвки. 

    

Педагогические условия и средства реализации стандарта: 
Формы: урок. 

Типы уроков: 
 урок изучение нового материала;

 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;
 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;
 

 комбинированный урок;
 

 урок контроля умений и навыков.
 

Виды уроков: 
 урок – сообщение новых знаний

 

 урок-закрепление знаний
 

 урок-повторение знаний
 

 урок – игра
 

 проверка знаний
 

Учебное оборудование: 
 Бревно гимнастическое напольное 

 Козѐл гимнастический 

 Канат для лазания 

 Перекладина гимнастическая пристеночная 

 Стенка гимнастическая 

 Скамейка гимнастическая 

 Палка гимнастическая 

 Скакалка детская 

 Мат гимнастический 

 Лыжи с креплениями и палками 
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 Щит баскетбольный тренировочный 

 Сетка волейбольная 

 Мячи: набивные, волейбольные, баскетбольные, футбольные 
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Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования МБОУ Алпаровской СОШ (далее - Программа) разработана на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, примерной Программы духовно-нравственного воспитания, развития 
обучающихся при получении начального общего образования. 
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, 
демографических особенностей региона, специфики контингента обучающихся и родителей, особенностями 
воспитательного процесса, ресурсами социального окружения. 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся ЦЕЛЬ: социально 
педагогическая поддержка становления и развития высоко нравственного, 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. 
ЗАДАЧИ: 
В области формирования нравственной культуры: 
- формировать способность к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно игровой, 
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; 
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- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 
установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формировать основы 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; 
- формировать нравственный смысл учения; 
- формировать основы 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; 
- формировать принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 
- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 
проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в 
достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
- формировать основы российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
- пробуждать веру в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 
- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 
старшими детьми в решении общих проблем; 
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, человеколюбие (гуманность), чувства 
понимания других людей и сопереживания им; 
- способствовать становлению гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 
- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и религиозным 
организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формировать основы культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формировать отношение к семье как основе российского общества; 
- формировать у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое отношение к 
старшим и младшим; 
- формировать представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 
уважения к ним; 
- знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
II. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
Программа реализуется по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, каждое из которых основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Направления 
Гражданско- патриотическое воспитание 
Базовые 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. 
Направления 
Нравственное и духовное воспитание Базовые 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. 
Направления 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Базовые ценности 
Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 
отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в профессии. 
Направления Интеллектуальное воспитание Базовые ценности 
Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, 
знание, общество знаний. 
Направления Здоровьесберегающее воспитание Базовые ценности 
Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 
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физическая культура и спорт. 
Направления 
Социокультурное и медиакультурное воспитание Базовые ценности 
Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 
обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 
Направления 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Базовые ценности 
Красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 
индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 
Направления 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Базовые 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. 
Направления 
Воспитание семейных ценностей 
Базовые ценности 
Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и 
уважение к родителям, прародителям, забота о старших и младших. 
Направления 
Формирование коммуникативной культуры 
Базовые ценности 
Русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 
ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 
Направления Экологическое воспитание Базовые 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. 
Ш. Основное содержание духовно нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся Г 
ражданско-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 Татарстана ; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Татарской области; 
- 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; 



126 

 

 

 

- элементарные представления о современной экономике; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 
учебно трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 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 
учебно - исследовательских 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; 
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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 учебно- - исследовательской 
деятельности, других формах образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в области 
защиты окружающей среды. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Особенность Программы заключается в интеграции урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

В рамках урочной деятельности осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных 
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 специально организованных воспитательных мероприятиях (классных часах, праздниках, экскурсиях, 
театральных представлениях, работе объединений дополнительного образования) 
Внешкольная деятельность способствует приобретению обучающимися начального гражданского опыта в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 
1. Гражданско-патриотическое воспитание Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные представления о 
Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Тамбовской области (на плакатах, картинах, в ходе бесед, чтения книг); 
знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением государственных 
праздников в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, о подвигах 
Российской армии, защитниках Отечества. Изучение материала и выполнение учебных заданий по 
нравственно-оценочным линиям развития в разных предметах. 
Окружающий мир - «современная Россия - люди и государство», «наследие предков в культуре и символах 
государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 
«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 
Литературное чтение - сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 
истории. Риторика - культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий. 
Внеурочная деятельность 
Классные часы о государственной символике - Гербе и Флаге Российской Федерации, гербе и флаге 
Татарстана, о Конституции Российской Федерации, Классные часы «Школа - наш общий дом», «Школьные 
традиции». 
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Беседы, просмотр кинофильмов, сюжетноролевые игры гражданского и историкопатриотического содержания, 
в ходе которых дети знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина. 
Информационно-познавательные, интерактивные, сюжетноролевые игры, беседы, творческие конкурсы, 
фестивали, праздники, виртуальные путешествия, на которых дети знакомятся с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России. 
Участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам. Народные игры, 
классные часы об особенностях культур и образа жизни разных народов России. Организация и проведение 
национальнокультурных праздников. 
Встречи с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 
Участие в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории 
родного края, страны. 
Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться. 
Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края» , 
«Патриотизм в наши дни», «Культурное наследие предков». 
Просмотр и обсуждение видеороликов, фильмов, представляющих образцы гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации. 
Творческие конкурсы и выставки «Моё Отечество». Посещение школьного историко-краеведческого 
музея. Библиотечные уроки, историко-литературные вечера «Посвящается героям». 
Участие в работе объединений военно-патриотической направленности дополнительного образования школы. 
Участие в общешкольных мероприятиях «День Памяти и скорби», «День Защитника Отечества», «С Юбилеем, 
школа!», Месячник военно-патриотического воспитания, «День независимости России», «День народного 
единства». Участие в муниципальных и областных конкурсах краеведческой и патриотической 
направленности. 
Встречи с выпускниками школы, ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 
примеры гражданственности и патриотизма. 
Внешкольная деятельность 
Экскурсии по историческим и памятным местам России, своей малой Родины. Туристскокраеведческие 
экспедиции по родному краю. 
Просмотр кинофильмов о национальных героях и важнейших событиях истории России и Татарстана. 
Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности. 
Встречи с представителями этих организаций. 
Экскурсионные поездки по святым местам и культурным центрам России. 
Участие в подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 
Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств родного края. 
Участие в реализации проекта «Без прошлого нет будущего». 

Участие в работе волонтерских отрядов, помогающим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, пенсионерам. 
Операции «Свет в окне», «Письмо ветерану». 
Организация для жителей микрорайона национально-культурных праздников, фестивалей. Участие в 
восстановлении памятников культуры и истории родного края. 
Участие в детско-взрослых социальных проектах по подготовке празднования государственных праздников 
России. Совместные мероприятия гражданско-патриотического направления с , Домом детского творчества, 
Домом культуры, детской школы искусств. 
Участие в Вахте Памяти. 
Участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного отношения к воинскому 
прошлому и настоящему нашей страны в рамках деятельности школьного музея, краеведческого музея, 
районной ветеранской организации. 
2. Нравственное и духовное воспитание Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов учащиеся получают первоначальные представления о базовых 
ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских народов. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных 
предметах. 
Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 
эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 
Русский язык - раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к слову и чувства 
ответственности за сказанное и написанное и т.д. 
Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек -человек» и «человек 
- природа» и т.д.). 
Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой 
этикет). Формирование жизненной позиции личности - взаимосвязь слова и дела. 
Основы духовно-нравственной культуры и светской этики 

- формирование у младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, нравственных 
ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 
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созданию у них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 
впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к духовному 
наследию своего народа. Английский язык, немецкий язык учат детей рассказывать о своей семье, своей 
стране, о достопримечательностях своего края; 
знакомят с культурами народов других стран мира; 
воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают способности к 
межнациональному и межконфессиональному диалогу. Внеурочная деятельность 
Театральные постановки, литературно музыкальные композиции, художественные выставки, отражающих 
культурные и духовные традиции народов России. 
Классные часы о нормах морально нравственного поведения. 
Игровые программы, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия. 
Классные часы о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в общественных местах, 
на природе. 
Часы развития роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны. 
Духовно-нравственные беседы «Православие на Руси». Уроки доброты и вежливости, уроки этикета. 
Тренинги нравственного самосовершенствования, игровые программы, позволяющие школьникам приобретать 
опыт ролевого нравственного взаимодействия. 
Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей. 
Участие в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню толерантности, Дню Учителя, Дню Матери, Дню 
пожилого человека, Дню инвалида, Дню 8 марта. 
Внешкольная деятельность 
Подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями совместно с родителями, 
Детской школой искусств, Домом культуры, Домом детского творчества. 
Акции милосердия «Дети - детям» (шефство над детскими садами, детскими домами, оказание посильной 
помощи детям-инвалидам), благотворительная акция «От чистого сердца» (добровольная помощь социально 
нуждающимся группам населения с согласия родителей, законных представителей), операция «Забота» 
(помощь животным). 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают первоначальные представления о роли труда 
и значении творчества в жизни человека и общества, о современной инновационной экономике - экономике 
знаний, об инновациях (выполнение учебно- исследовательских проектов); знакомятся с различными видами 
труда, профессиями; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в учебно трудовой деятельности. 
Школьники осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
предмета «Технология» на практике, участвуя в разработке и реализации различных проектов. 
На уроках 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). 
Изучение материала и выполнение учебных заданий: 
знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 
Технология - роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их 
последовательности для получения результата и т.п. 
Окружающий мир - знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 
преобразования природы. 
Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка - роль творческого труда писателей, художников, 
музыкантов. 
Математика - воспитание трудолюбия, уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. 
Внеурочная деятельность 
Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город мастеров, организация детских фирм 
Встречи с представителями разных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами. 
Ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», «Экономическое лото», викторины на лучшего знатока 
экономических знаний. 
Видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира. Бенефисы - презентации 
учебных и творческих достижений. 
Участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных». Сюжетно-ролевые игры по 
мотивам различных профессий 
Встречи с выпускниками школы, показавшими достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
Классные часы «Мир профессии», «Человек красит место». Трудовые десанты, операции, акции «Чистый 
класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги маме по дому», «Живи, книга!». Конкурсы «Хозяюшка», «Золотые 
руки». Внешкольная деятельность 
Экскурсии на производственные предприятия города. 
Участие в различных видах общественно полезной деятельности совместно с организациями дополнительного 
образования. 
Природоохранная деятельность. 
Акция «С любовью к России делами добрыми едины», операция «Чистый поселок». Организация временного 
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трудоустройства обучающихся в каникулярное время. 
Встречи с людьми разных профессий, представителями учебных заведений и специалистами Центра занятости. 
Интеллектуальное воспитание Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных дисциплин обучающиеся получают первоначальные представления о роли 
знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, об образовании и 
интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности. 
В ходе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов школьники получают элементарные 
навыки научно-исследовательской работы, первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы. 
Обучающиеся развивают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 
детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 
Внеурочная деятельность 
Участие в деятельности школьного научного общества учеников «Интеллект». Участие в олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах, Интернет-конкурсах. 
Интеллектуально-познавательные игры и викторины, ринги, состязания интеллектуалов. Участие в предметных 
неделях. 
Участие в работе объединений интеллектуальной направленности. Час Пик «Встреча с людьми 
интеллектуального труда». 
Участие в ежегодном конкурсе «Муравей». 
Читательские конференции, научно - практические конференции. 
Сюжетно ролевые игры, игровые ситуации по мотивам различных интеллектуальных профессий. Классные 
часы «Учусь учиться», «Как развивать внимание, способности, память». 
Внешкольная деятельность 
Библиотечные занятия, информационные часы «Как читать газету? Советы читателям» на базе районной 
библиотеки. 
Участие в выездных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях. 
Здоровьесберегающее воспитание Урочная деятельность 
В процессе учебной деятельности школьники 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; получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

разрабатывают и реализуют учебно- исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 
здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены. 
Внеурочная деятельность 
Занятия в спортивных секциях, объединениях физкультурно-спортивной направленности. Тематические игры, 
театрализованные представления, разработка и реализация проектов по пропаганде здорового образа жизни. 
Классные часы о правильном режиме занятий физической культурой, спортом, туризмом, рационе здорового 
питания, режиме дня, учебы и отдыха. 
Беседы с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, родителями о возможном 
негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека, наркозависимости, 
игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизма. 
Дискуссии, тренинги, ролевые игры, обсуждение видеосюжетов по развитию умений противостоять 
негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения. 
Встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами. 
Дни здоровья, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы. 
Циклы классных часов «Войдем в мир здоровья». 
Валеопаузы, профилактические беседы, психологические тренинги. Дни здоровья, смотр-конкурс Уголков 
здоровья. Дискуссии с элементами ток-шоу «Разговор о правильном питании». 
Внешкольная деятельность 
Занятия физической культурой и спортом на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 
лагерях отдыха. 
Участвуют в проектах и мероприятиях учреждений дополнительного образования, культуры, направленных на 
воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, 
различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. 
Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях муниципального и регионального уровней. 
Социокультурное и медиакультурное воспитание Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов 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. 
На уроках информатики школьники приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения. 
Внеурочная деятельность 
Занятия в кружках информатики, интерактивное общение со сверстниками из других регионов России. 
Участие в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и 
согласия». 
Выполнения проектов, тематические классные часы социокультурной направленности, отражающих 
культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России. 
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Встречи с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп. Дискуссионные клубы, 
школы юного педагога, юного психолога, юного социолога. Участие в деятельности школьной детской 
организации «Лидер». 
Участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, 
направленных на решение конкретной социальной проблемы класса и школы. 
Выполнение ролевых проектов, в ходе которых дети моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и 
видеоматериалов и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе. 
Выставка рисунков «Мой край родной, как ты многообразен», виртуальное путешествие «Россия - 
многонациональное государство». 
Диспут «Как быть толерантным», классный час «Что такое толератность?» 
Классные часы «Край родной - многонациональный», «Русь великая - многоликая», «Мы - дети одной 
планеты». Уроки дружбы, беседы, классные часы о толерантном отношении друг к другу, людям разных 
национальностей. Тренинги «Способы разрешения конфликтных ситуаций» Выставка «Братских народов 
союз вековой». 
Внешкольная деятельность 
Экскурсионные поездки, в ходе которых обучающиеся приобретают элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения. 
Участие в деятельности детской организации «Лидер». 
Участие в мероприятиях или программах добровольческой деятельности, направленных на решение 
конкретной социальной проблемы микрорайона школы. 
Культуротворческое и эстетическое воспитание Урочная деятельность 
В ходе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления об эстетических 
идеалах и художественных ценностях культур народов России, 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 (в беседах о прочитанных книгах, художественных 
фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.), знакомятся с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного края, с фольклором и народными художественными 
промыслами. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, 
художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира. 
Изобразительное искусство и Музыка - приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; 
опыт творческой деятельности. Литературное чтение - приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 
создания письменных творческих работ. 
Технология - приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных 
промыслов; опыт творческой деятельности и самореализации. 
Риторика - красота слова звучащего (коммуникативные и этические качества речи: «так говорить некрасиво, 
плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и внутренний мир человека. 
Внеурочная деятельность 
Литературные и художественные салоны, творческие конкурсы, детские фестивали искусств. 
Беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх. 
Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном». 
Просмотр фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Классные часы 
«Культура моего поселка, культура моей страны, культура мира». 
Беседы о стиле одежды как способе выражения душевного состояния человека. 
Литературные и музыкальные гостиные, музыкальные вечера, музыкально-поэтические марафоны Встречи с 
местными писателями, музыкантами, людьми творческих профессий. 
Фестивали и ярмарки искусств, творческие самопрезентации, концерты, вечера, «огоньки», шоу- программы, 
конкурсные программы, игры-викторины. 
Участие в Неделе детской книги, Днях театра и кино, выставках декоративно-прикладного искусства, конкурсе 
талантов «Зажги свою звезду». Фольклорные праздники, народные праздники (Масленица, Крещение, Колядки 
и т. д.). 
Участие в художественном оформлении класса, школы. Занятия в творческих объединениях, студиях, 
мастерских школы, ученических объединений культурологической направленности. 
Внешкольная деятельность 
Экскурсии на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках. 
Посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 
- Посещение театров, кинотеатров, музеев искусства, концертного зала . Участие в шефстве класса, школы над 
памятниками культуры. 
Правовое воспитание и культура безопасности Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся 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; о 
правах, свободах и обязанностях человека. 
Изучение ПДД в рамках предмета «Окружающий мир». 
Внеурочная деятельность 
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Встречи с представителями органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами. 
Беседы, тематические классные часы об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном 
поведении, 
о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур. 
Участие в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, 
юных спасателей. 
Игры по основам безопасности, классные часы о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах. 
Мероприятия по профилактике безопасного поведения на дороге (инструктажи, беседы, конкурсы, викторины, 
агитбригады, классные часы). 
Мероприятия по противодействию терроризму, противопожарной безопасности. Ученические собрания, 
участие в деятельности школьного ученического самоуправления. Беседы на классных часах о правилах 
безопасного поведения во время весеннего половодья. 
Участие в социальных проектах, акциях и операциях школьной детской организации «Лидер». Классные часы о 
правах и обязанностях гражданина России 
Ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из национальных, 
религиозных, общественных конфликтов. О 
перации «Мак», «Внимание, дети!», «Спорт вместо наркотиков». Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, 
пожарной безопасности. 
Мероприятия День прав человека, День Конституции. Неделя правовых знаний. Тематические классные часы 
«Мои права, мои обязанности». Час Пик «Я и закон». Встречи с работниками правоохранительных органов. 
Дни самоопределения (классные собрания, выборы в органы классного самоуправления) Конкурс «Классный 
класс», смотр-конкурс классных уголков. 
Внешкольная деятельность 
Участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями. 
Практические занятия на местности (на дорогах ). 
Экскурсии в пожарную часть, ГИБДД 

Воспитание семейных ценностей Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся получают элементарные представления о семье как 
социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества, о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 
народов России, нравственных взаимоотношениях в семье. 
Внеурочная деятельность 
Участие 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 национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских 
школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий. 
Семейные конкурсы, праздники, капустники, фестивали семейного творчества, семейные гостиные «Семь Я». 
Часы общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой», вечера откровенного разговора. 
Выставки, экспозиции «Заглянем в семейный альбом». Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки для моей 
мамы». Мастерские о ценностях общения и счастья в доме. 
Презентации творческих семейных проектов. 
Дни открытых дверей «Школьный день - вместе», «Папина суббота» Цикл тематических классных часов «О 
семейных ценностях». 
Выставки семейного художественного творчества, музыкальные семейные вечера. 
Школьно-семейные праздники, выполнение и презентация проектов «История моей семьи», «Наши семейные 
традиции». 
Участие в реализации школьного проекта «Здоровая семья-здоровое будущее» 
Внешкольная деятельность 
Участие в районных и областных семейных конкурсах, праздников, соревнованиях. 
Благотворительные мероприятия для детей-сирот и детей-инвалидов (неделя милосердия, благотворительный 
концерт «Протяни руку помощи детям», марафон добра). 
Участие в совместных с родителями экскурсиях, походах, посещениях кинотеатров, театров, музеев, 
выставок. Участие в реализации социальных проектов совместно с родителями. Формирование 
коммуникативной культуры 
Урочная деятельность 
В процессе изучения учебных предметов обучающиеся 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; 
развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности; получают первоначальные 
представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; осваивают 
элементарные навыки межкультурной 
коммуникации, общаются со сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 
языка, культуры и образа жизни. 
Внеурочная деятельность 
Реализация программ внеурочной деятельности по развитию коммуникативных способностей школьников. 
Участие в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 
дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов. 
Участие в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, радио-, теле-, 
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видеостудии). Народные игры, национально-культурные праздники. Коммуникативные игры на развитие 
лидерских качеств. Игровая программа «Пусть говорят» Социально-психологические тренинги «Я в мире 
людей. Что такое коллектив?», « Общение в моей жизни», «Как жить в согласии с собой и с другими». 
Организационно-деятельностные игры «Как отказаться от нежелательного знакомства», «Приветствие в нашей 
жизни». 
Внешкольная деятельность 
Читательские конференции, библиотечные часы на базе районной библиотеки о ценности и возможностях 
родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 
Участие в совместных праздниках, играх, конкурсах со сверстниками из других школ. 
Экологическое воспитание Урочная деятельность 
В ходе изучения учебных предметов обучающиеся 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. 
Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотношений человека и 
природы, экологических правил. 
Окружающий мир - взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства человека, экологические 
проблемы и пути их решения, правила экологической этики в отношениях человека и природы. 
Литературное чтение - опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в литературных 
произведениях. Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы. Сбережение 

природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного электроосвещения, экономное 
расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п. 
Внеурочная деятельность 
Участие в занятиях ученических объединений естественнонаучной направленностей дополнительного 
образования школы. 
Участие в акции «Дни защиты от экологической опасности», Неделе экологических действий. Операция 
«Зеленый уголок», «Клумба», акция «Первоцвет». 
Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню птиц, Дню эколога. 
Встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё. Ролевые игры, моделирующие 
природоохранные мероприятия. 
Проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения. Участие в 
муниципальных и областных конкурсах экологической направленности. 
Выставки поделок из природного материала «Чудеса своими руками»,цветочные выставки «Бал цветов», 
Праздник урожая. 
Экологические конкурсы, викторины, КВН, конференции, фестивали. 
Классные часы «Земля - наш общий дом», «Любимый уголок родной природы», «Экология - наука будущего», 
«О братьях наших меньших». 
Виртуальные путешествия и круизы «По страницам красной книги». 
Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, мультимедийных презентаций, видеороликов экологической 
направленности. 
Внешкольная деятельность 
Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по родному краю. Выступления экологических 
агитбригад. 
Экологические акции, патрули, десанты «Голубой патруль», «Зеленый патруль». Операции «Скворечник», 
«Кормушка», «Чистый берег», «Очистим наши родники». 
Эколого-познавательные походы, экологические игры на местности. 
Создание и распространение листовок, памяток, буклетов, рекламы на тему «Бережное отношение к природе». 
Участие в природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 
школьных экологических центров, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций). 
IV. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с 
необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 
реализуемой на следующих уровнях: 
- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов и подходов 
к воспитанию); 
- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, устранения 
«разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 
деятельность); 
- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 
взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного взаимодействия: 
иерархического и сетевого. 
Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимодействия субъектов 
образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие форм и 
методов воспитательной работы. 
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной 
деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско- 
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родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты. 
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели сетевого 
взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 
взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, 
взаимообучение и сотрудничество 
и, как результат, взаим 
Обогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 
перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 
В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образовательной 
деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации детско-родительских 
коллективов в виде сетевых органов самоуправления - советы детско-родительских активов. Главное отличие 
советов детско- родительских активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование 
происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовнонравственной и социокультурной направленности, предполагающих 
активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию 
эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. 
Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию 
сетевых субъектов системы общественного управления образовательной деятельностью в школе. 
Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 
социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях 
открытого информационного общества. Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 
социализации младших школьников. 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 
- принцип ориентации на идеал 
Смысл воспитания определяют идеалы, они служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-
нравственного и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 
В содержании Программы должны быть актуализированы определенные 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 
Моделирование нравственного уклада школьной жизни начинается с определения системы базовых ценностей, 
которая лежит в основе воспитательной деятельности школы. Духовно- нравственное развитие обучающихся 
предполагает сознательное усвоение ими ценностей. 
- принцип амплификации - признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного 
развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на определенной 
возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 
школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет 
право на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 
возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 
младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, 
должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества 
и игры. 
- принцип следования нравственному примеру 
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 позволяет метод следования 
примеру. В связи с этим содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 
наполнено примерами нравственного поведения. 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 образно-эмоциональное 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 
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себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 
ребёнка. 
- принцип диалогического общения 
Воспитательная деятельность в школе организуется на диалогической основе. Нравственное воспитание 
осуществляется средствами свободного, равноправного общения младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Педагоги признают и 
уважают право воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает 
как истинную. 
- принцип полисубъектности воспитания 
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-
деятельностный характер. В ходе реализации Программы обучающиеся включаются в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 
нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. В этих условиях деятельность социальным 
партнеров, родителей должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей Программы. 
- принцип системно-деятельностной организации воспитания 
Воспитание, направленное на духовно-нравственное 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 воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание - это ответ на 
вопрос. Оно достигается через выяснение 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. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны гармонично 
сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 
интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, ценности 
последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. 
Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 
многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 
и обществом, школой и жизнью. 
Условия духовно-нравственного развития обучающегося 
1. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами. 
Для противодействия тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые 
в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации необходимо включать в содержание воспитания множество 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 
истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 
Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 
основных направлений духовно- нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 
примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 
моральному поступку. Первостепенное значение для духовнонравственного развития младших школьников 
имеет пример учителя и родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей личностью 
формируют устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об 
отношениях между людьми. 

2. Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника. 
В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 
нравственное самосознание. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но 
принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную деятельность. 
3. Включение младших школьников в социально-значимую деятельность. 
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 
стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 
города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей. 
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4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 
соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 
для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и 
внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 
здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 
Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем 
важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, 
гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации - традиция, в свою очередь, опирающаяся 
на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни конституирует 
определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально-педагогический 
феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. 
Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по духовно-
нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального общего образования представляет 
собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве 
фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение 
времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 
V. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности обучающихся 
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их педагогически 
организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения 
молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально 
значимая деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 
социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 
- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, улучшение 
положения отдельных лиц или групп); 
-педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации детей в социально 
приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 
школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения 
проблем, формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 
отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимущественно педагогами 
(классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 
схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является личностная 
значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в 
жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 
формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению 
своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 
Методы организации социально значимой деятельности младших школьников 
1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 
Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной категории 
нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 
нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 
характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства 
ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере 
объявленных задач. И все же главное в такой группе - ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 
является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного 
диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 
события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 
разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего 
мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает 
идейные ценности группы. 
2. Поддержка общественной самоорганизации - способ совместного решения проблем, актуальных для 
самоорганизующихся лиц. 
Индивидуальным мотивом для младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей 
жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 
организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 
культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 
самоорганизации - это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 
Деятельность педагогов- организаторов, классных руководителей целесообразно ориентировать на следующие 
задачи: 
- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и личностно 
значимых целей; 
- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях жизни; 



137 

 

 

 

- отказ взрослого от экспертной позиции; - 
- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 
3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов. 
Социальное проектирование как процесс создания социального проекта - прообраза предполагаемого 
состояния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде последовательно 
сменяющих друг друга этапов: 
- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование актуальности задачи, 
согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 
проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 
задачи, критериев оценки качества результата); 
- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма действия: 
содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 
- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, создание 
подробной документации, схемы, презентации). 
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально значимой 
деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презентация социального 
проекта». 
В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших школьников могут 
быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 
патриотических, волонтерских, экологических акций. 
VI Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной 
деятельности и социальных институтов 
В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на уровне начального 
общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 
Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, 
культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 
семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и семьи 
принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного 
руководства. Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 
партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших 
школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и 
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 
религиозных и общественных организаций и т. д. Формы взаимодействия 
(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 
1. Проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания в 
образовательном учреждении. 
2. Создание и реализация совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных 
программ, разработка и реализация совместных социальных проектов, акций, операций в рамках 
функционирования общественно-активной школы. 
3. Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и объединений гражданско- 
патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско- юношеских и молодежных 
движений, организаций, объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
4. Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, 
согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования и одобренных Управляющим советом образовательной организации. 
Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением актуальных задач духовно-
нравственного воспитания образовательной организацией с родителями обучающихся (законными 
представителями), с социальными институтами окружающего социума: 
-   МБОУ ДОД «Дом детского творчества»; 
VH Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 
дорогах 
Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни 
предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 
первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 
развитию, к спорту. Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 
- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (организация 
исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах деятельности 
организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражнений для поддержания 
здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других 
стран); 
- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных достижений в 
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различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных 
секций, туристических походах; 
- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой, 
использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социума; 
- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий 
физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 
- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего и дополнительного 
образования. 
- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 
- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, индивидуальные 
странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 
- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, труда и отдыха, 
питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 
- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом обеспечении права 
граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской помощи, об отечественной системе 
медицинского страхования; 
- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, заботы о 
собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 
- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 
- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг - самодиагностика состояния собственного 
здоровья). Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной 
экологической позиции. 
Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего образования предполагает 
формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к 

природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 
целесообразном поведении. 
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут быть представлены в 
контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 
- исследование природы - познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок 
окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские 
проекты, научные миниконференции, интеллектуально- познавательные игры и т. д.); - преобразование 
природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, выставки 
сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); □ художественно-
эстетические практики - общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки - обсуждения 
рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 
посещение природных объектов с эстетическими целями); 
- занятия туризмом - изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, экспедициях (походы, 
рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт 
повседневной жизни (рассказы-презентации о домашних животных); 
- природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 
несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного 
поведения на дорогах. 
Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах: 
- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 
проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 
разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 
- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов», 
- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопасность дорожного 
движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
- конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 
- компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
VIII. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников основана на следующих 
принципах: 
- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении направлений, ценностей 
и приоритетов деятельности образовательной организации по духовнонравственному развитию и воспитанию 
обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 
культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 
разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 
- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей); 
- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
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- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 
родителей (законных представителей); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей с 
учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 
воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 
- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности народов России. 
Методы повышения педагогической культуры родителей: 
- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психолого- педагогического и 
нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 
- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
- организация «переговорных площадок» - места встречи родителей, младших школьников, учителей для 
согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 
обсуждение имеющихся проблем; 
- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов решения актуальных задач 
помощи ребенку; 
- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов и барьеров для 
эффективного воспитания; 
- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного 
воспитания младших школьников; 
- организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 
- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в воспитании и 
социализации детей. Формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 
1. Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 
психологопедагогический тренинг. 
2. Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты. 

3. Родительские всеобучи, Клуб педагогических знаний. 4.Индивидуальные и групповые тематические 
консультации. 
5. Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, учителями- 
предметниками и др. 
6. Выставки педагогической литературы для родителей. 7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для 
родителей. 8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 
необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной организации. Работа с 
родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с обучающимися и 
подготавливать к ней. 
IX. Планируемые результаты 
Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 
представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 
контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 
вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, 
некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность); 
- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 
личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом учитывается, что достижение 
эффекта 
- развитие личности обучающегося, формирование его социальных компетенций и т.д. - становится возможным 
благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям 
обучающегося. 
Воспитательные результаты Первый уровень 
Приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 
одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной 
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 
значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта Воспитание 
приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 
сколько знания о ценностях 
Второй уровень 
Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного Воспитание осуществляется в контексте отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на 
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает). жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими 
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в форме отдельных нравственно ориентированных поступков Третий уровень 
Получение обучающимися начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 
младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой общественной среде. Создаются необходимые условия для участия 
обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. 
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять новую для них 
школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов. 
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 
активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 
благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных результатов. 
В четвертом классе младший школьник имеет реальную возможность выхода в пространство общественного 
действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной 
школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 
Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, 
присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социально - психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

Воспитательные результаты по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
Направления воспитания 
Гражданско- патриотическое воспитание Воспитательные результаты 
Сформировано ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению. Обучающиеся имеют элементарные представления о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга. Обучающиеся имеют первоначальный опыт: ролевого взаимодействия 
и реализации гражданской, патриотической позиции; межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 
представителями разных народов России; Сформировано уважительное отношение к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 
Направления воспитания Нравственное и духовное воспитание Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют: начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 
и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с традиционными нравственными нормами; Сформировано: уважительное отношение к 
традиционным религиям народов России; неравнодушие к жизненным проблема м других людей, сочувствие к 
человеку, находящемуся в трудной ситуации; способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; Обучающиеся знают традиции своей семьи и образовательной организации, 
бережно к ним относятся. 
Направления воспитания 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Воспитательные результаты 
Сформировано ценностное отношение: к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 
человечества, ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 
жизни человека. Обучающиеся имеют: элементарные представления о различных профессиях; первоначальный 
опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности. Обучающиеся 
осознают: приоритет нравственных основ труда, творчества, создания нового; важность самореализации в 
социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. Сформированы: 
умения и навыки самообслуживания в школе и дома, трудолюбие; первоначальные навыки трудового, 
творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; потребности и начальные умения 
выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 
деятельности. 
Направления воспитания Интеллектуальное воспитание Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 
жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 
об этике интеллектуальной деятельности. Сформированы: элементарные навыки учебно-исследовательской 
работы; первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности. 
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Направления воспитания Здоровьесберегающее воспитание Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о здоровье человека как абсолютной ценности, о 
физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 
о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; о 
негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека. Обучающиеся 
имеют элементарный опыт: пропаганды здорового образа жизни; организации здорового образа жизни. 
Обучающиеся регулярно занимаются физической культурой и спортом, осознанно к ним относятся. 
Направления воспитания 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Воспитательные результаты 
Обучающиеся имеют первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство». Обучающиеся имеют элементарный опыт: межкультурного, 
межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; социального 
партнерства и диалога поколений; добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; Сформированы первичные навыки 
использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 
сотрудничества. 
Направления воспитания Культуротворческое и эстетическое воспитание Воспитательные результат 
Сформированы умения видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей. Обучающиеся 
имеют элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
Обучающиеся имеют первоначальный опыт: эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; самореализации 
в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 
видах творчества; Обучающиеся понимают важность реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 
Направления воспитания 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о правах, свободах и обязанностях человека; об 
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 
отдельных молодежных субкультур; о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах. Сформированы первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 
общественного согласия по вопросам школьной жизни. Обучающиеся имеют элементарный опыт: 
ответственного социального поведения, реализации прав школьника; общественного школьного 
самоуправления. 
Направления воспитания 
Воспитание семейных ценностей 

Воспитательные результат 
Обучающиеся имеют элементарные представления: о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека; о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 
отношений, нравственных взаимоотношениях в семье. Обучающиеся имеют опыт позитивного взаимодействия 
в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов. Формирование коммуникативной культуры 
Обучающиеся имеют первоначальные представления: о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы; о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; о 
ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире. 
Обучающиеся знают правила эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими; элементарные основы риторической компетентности. Обучающиеся имеют 
элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации. Сформированы 
элементарные навыки межкультурной коммуникации. 
Направления воспитания Экологическое воспитание Воспитательные результат 
Сформировано ценностное отношение к природе. Обучающиеся имеют элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды. Обучающиеся имеют 
первоначальный опыт: эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; участия в 
природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. Обучающиеся имеют 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики. 
Х Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной организаций, является 
составной частью реализации Программы. Мониторинг представляет собой систему психолого- 
педагогических исследований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации Программы в 
отдельных классах и в образовательной организации в целом. Организация исследования требует совместных 
усилий административного и психолого- педагогического коллектива образовательной организации, 
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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 
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социализации обучающихся по основным направлениям программы; динамика развития учащихся). 
Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной организации (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 образовательной организации с семьями воспитанников в рамках 
реализации Программы (повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 
представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации Программы; степень вовлеченности 
семьи в воспитательную деятельность). 
Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных 
показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников в образовательной организации. 
В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на 
оценку эффективности работы образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: 

тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование 

(моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания обучающихся в условиях 
специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 
Программа). В рамках исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований до реализации образовательной организацией Программы; 
составление годового плана воспитательной работы. 
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) предполагает реализацию 
образовательной организацией основных направлений Программы; выполнение и корректировка плана 
воспитательной работы. 
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 
Программы. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента 
(до апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 
данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений Программы). 
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках Программы, используются 
результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией воспитательной программы 
осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 
Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с основными 
направлениями Программы (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 повышения психолого-педагогической культуры и 
развития профессиональных навыков); 
- содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации (содержание 
психологопедагогической поддержки младших школьников); 
- расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их родителей (законных 
представителей) (организация кружков, 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 (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 исследуется по следующим направлениям: 
- степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательную деятельность (совместное 
проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности воспитательной программы); 
- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация мероприятий и 
разработка программ, направленных на повышение уровня психолого- педагогической 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); 
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- 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 детско- родительских отношений и коррекционной работы); 
- интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (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 и социализации обучающихся, 
выделены: 
1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
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) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 
соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-
родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 
эффективности реализации Программы. 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 образовательной организации могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики 
процесса воспитания обучающихся. 
Оценка эффективности реализации образовательной организацией Программы должна сопровождаться 
отчетными материалами исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 
представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 
Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. На основе результатов исследования может быть составлена 
характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие 
обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 
Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в портфель достижений 
младших школьников. 
Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 
обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего 
образования. Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся 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 (проведение развивающих программ, тренингов для 
детей, родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 
эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 
Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических условий осуществления 
воспитания младших школьников 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие локальных актов 
образовательной организации, определяющих содержание воспитательной деятельности и основные средства 
его реализации (включая разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 
четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие 
целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 
возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 
2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности в начальной 
школе: наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной деятельности в 
соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 
организации; обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 
территорий в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 
материально- технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации 
внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 



144 

 

 

 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий обеспечения 
безопасности участников воспитательной деятельности требованиям федеральных нормативных правовых 
актов для образовательных организаций данного типа и вида. 
3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 
необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 
образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами, установленными в плановой 
документации образовательной организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной 
работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 
организации: уровень обеспеченности образовательной организации компьютерной техникой и его 
использования для решения задач воспитательной деятельности; уровень сохранности и использования 
школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 
4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний учебной деятельности: 
четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной организации; 
взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 
деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 
направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с реализацией 
принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и реализацию 
образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие 
предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 
обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 
регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 
планов воспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов ученического 
самоуправления. 
5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в образовательной 
организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную работу и/или 
внеурочную деятельность; общий уровень психолого- педагогической компетентности работников 
образовательной организации в организации воспитательной деятельности. 
6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности в соответствии с 
содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в начальной школе: 
наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации внеурочной 
деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-
нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 
гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и деятельности личности); б) 
общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ 
систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 
эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 
7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы и воспитывающих 
влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 
образовательных организаций: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 
воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и 
результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную 
деятельность - заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, 
ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 
использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности и 
чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе - как результат уважения личности 
ребенка в данном педколлективе). 
8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на уровне начального 
общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 
образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 
человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 
совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 
учащимися общественнополезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности 
юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим 
миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей 
совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 
деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, 
обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) 
самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 
условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 
мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельности 
учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 
педагогического воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 
зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 
педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 
последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного 
в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 
корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 
педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 
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совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе 
развития их коллективистской идентификации. 
9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации с общественностью 
и внешними организациями для решения задач воспитательной деятельности: активность обеспечения 
взаимодействия педагогического коллектива с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 
деятельности; выраженность ориентации администрации на поддержание связей своей организации с другими 
организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с 
определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребёнка. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 
гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 
Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать своюэкологическую 
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. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 
- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к дальнейшему 
ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 
отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением 
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать психологические и 
психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опираться на зону актуального 
развития. Необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 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 физкультурно-
оздоровительной работы, организации рационального питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными представителями), привлечение 
родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 
здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а также 
организация всей работы по её реализации должны строиться на основе научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 
практической целесообразности. 
Основная цель настоящей программы - сохранениеи укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 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 
влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 
телепередач, участия в азартных играх; 
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для 
здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о 
существованиии 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 
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поддерживать своё здоровье; 
- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 
- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности, научить ребёнка 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 
здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

1. Оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём. 
2. Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

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 объёму учебной и внеурочной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках 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 аудиовизуальных средств; 
- индивидуализацию обучения, учёт 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. 
3. Система организации физкультурно-оздоровительной работы. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной организации 
двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 
культуры здоровья, включает: 
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях и т. п.); 
- рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 
и повышению двигательной активности; организацию работы спортивных секций и создание условий для их 
эффективного функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, 
походов и т. п.). 
4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
Реализация дополнительных образовательных программ, направленных на повышение уровня знаний и 
практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 
- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образовательных курсов, 
направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; - организацию в 
образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 
- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников. 
Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 
интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 
досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней 
здоровья. 
5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. Профилактика социально значимых 
заболеваний и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними. 
6. Организация сбалансированного и качественного питания в ОУ и формирование культуры 
питания у детей. 
7. Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 
8. Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры здоровья обучающихся. Изучение 
передового опыта здоровьесбережения. 
9. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и сообществом по вопросам 
здоровьесбережения. 
10. Просветительская работа с родителями. Работа с родителями (законными представителями) включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 
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спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
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. 
Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных 
народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, образно-познавательная, 
игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно-полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа. 
Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового образа 
жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, 
воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 
способность понимать своё 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, 
- социально-творческая и общественно полезная практика. 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации Программы: 
- исследовательская работа во время прогулок, в музее, 
- деятельность классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, 
- минипроекты, 
- дискуссионный клуб, 
- ролевые ситуационные игры, 
- практикум тренинг, 
- спортивные игры, 
- дни здоровья. 

Модель организации работы образовательной организации по реализации Программы 
I этап. Организационно-проектировочный этап (август-сентябрь) 

1.1. Изучение и анализ состояния работы школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 
1.2. Анализ уровня показателей состояния здоровья участников образовательной деятельности. 
1.3. Изучение потребностей детей и их родителей в организации здоровьесберегающей деятельности 
школы (анкетирование, соцопрос). 
1.4. Обсуждение вопроса формирования здорового образа жизни на августовском педагогическом совете 
и методических объединениях педагогов. 
1.5. Подбор квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися. 
1.6. Координация деятельности с различными ведомствами, организациями, учреждениями. 
1.7. Планирование совместной деятельности  С ДДТ, инспекцией ПДН, ДЮСШ.   
1.8. Проведение заседания Совета отцов школы по вопросам реализации Программы. 

II этап. Содержательно-деятельностный этап (сентябрь-май) 
Направления и содержание деятельности: 
2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы в соответствии с ФГОС нового поколения. 
Оснащение кабинетов необходимыми приборами и пособиями, эргономичной мебелью, соответствующей 
гигиеническим требованиям и требованиям рациональной организации учебного процесса. 
Проверка соответствия состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся. 
Мониторинг оснащенности медицинских кабинетов. 
Мониторинг оснащённости кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок, тренажерного зала и 
хореографического кабинета необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 
Приведение в соответствии с требованиями СанПиН спортивных залов и открытых спортивных площадок. 
Проверка оснащения пищеблока и школьной столовой. 
Организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков. 
2.2. Организация урочной и внеурочной деятельности. 
Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для обучающихся первых классов с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям. 
Валеологический анализ расписания уроков (соблюдение требований СанПиНа). Валеологический анализ 
расписания внеурочной деятельности Структурирование учебных программ на основе валеологических 
принципов. 
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Выявление обучающихся с ограниченными возможностями, нуждающихся в индивидуальном обучении. 
Организация обучения детей с ограниченными возможностями по индивидуальному учебному плану с 
учётом индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности. 
Диагностика загруженности обучающихся домашним заданием. Диагностика внеучебной нагрузки 
обучающихся. Проверка использования педагогами методов и методик обучения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. 
Контроль за соблюдением всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе 
компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Валеологический анализ уроков, внеурочных занятий. 
Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к уроку: рассаживание согласно 
медицинским рекомендациям, предотвращение перегрузки, дозирование домашних заданий, 
труда.профилактика близорукости. 
Контроль за мерами по безопасности и охране жизни детей во время уроков и массовых мероприятий. 
Функционирование группы продленного дня. 
Функционирование Психологической службы школы. 
Обеспечение безопасных условий обучения в кабинетах физики, химии, технического и обслуживающего 

Организация валеологических пауз во время учебных занятий по профилактике нарушений осанки, зрения, 

психо-неврологических нарушений. 
2.3. Система организации физкультурно-оздоровительной работы 

Реализация программы по учебному предмету «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю. 
Организация полноценной и эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья на уроках 
физкультуры и в спортивных секциях. 
Организация динамических перемен и создание на переменах таких условий, которые способствовали бы 
оптимальному двигательному режиму обучающихся разных возрастов. 
Организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками. 
Организация на уроках физкультминуток, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 
двигательной активности. 
Обеспечение работы спортивного зала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных секций. 
Контроль рациональной организации уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на всех ступенях общего образования. 

Поиск и отбор наиболее одарённых спортсменов и привлечение их к постоянным занятиям по 
культивируемым в ДЮСШ видам спорта: волейболу, баскетболу, футболу.. 
Вовлечение обучающихся в спортивные мероприятия и соревнования различных уровней. Проведение 
утренних зарядок. 
Функционирование спортивного комплекса «Территория здоровья» Проведение тренерами ДЮСШ, 
спортсменами города мастер-классов 
Организацияспортивных праздников, эстафет, кроссов, подвижных игрна свежем воздухе, военно- 
спортивных игр, семейных спортивных состязаний. 
Проведение Днейспорта «Быстрее, выше, сильнее», олимпийских уроков. Встречи с выпускниками - 
спортсменами, тренерами ДЮСШ. 
Экскурсии и походы на природу «Всем народом на природу!» 
Организация профильной спортивной смены в пришкольном лагере дневного пребывания. Организация 
работы летних спортивно-оздоровительных площадок по месту жительства. Мониторинг спортивной 
подготовленности и физического развития обучающихся 1-4 классов. 

2.4. Реализация дополнительных образовательных программ. 
Реализация программ объединений дополнительного образования физкультурно 
оздоровительной направленности «Бодминтон», «Минифутбол», шахматно-щащечного клуба. 
Контроль за комплектованием и наполняемостью объединений ДО. Создание условий для их эффективного 
функционирования. 
Организация деятельности комитетов спорта в классных коллективах. 
Контроль за реализацией программ спортивных секций и объединений ДО физкультурно-оздоровительной 
направленности. 
Контроль за эффективностью организации внеурочной физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Изучение потребности детей и их родителей в организации объединений ДО физкультурно-
оздоровительной и эколого-биологической направленностей. 
Изучение анализа работы учителей педагогов дополнительного образования в сфере сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся, формирования экологической культуры за учебный год. 

2.5. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных 

веществ несовершеннолетними. 
Организация Дней здоровья. 
Индивидуальные беседы с врачами НЦРБ, психологом, инспекторами ПДН, участковым, администрацией 
школы, членами Совета профилактики с детьми группы социального риска. 
Коррекционные тренинговые занятия психолога школы с детьми группы социального риска. 
Пополнение банка данных о количестве тубинфицированных, виражных обучающихся, нуждающихся в 
бесплатном лечении, а также дополнительном питании (в течение трех месяцев осенью и весной) на время 
лечения. 
Ведение мониторинга показателей по итогам медосмотра и флюорографического обследования 
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детей по годам. 
Профилактика гриппа: влажная уборка и проветривание Мониторинг заболеваемости детей гриппом, ОРВИ 
и ОРЗ Валеопауза «Туберкулез - болезнь века», «Осторожно грипп», Социальная акция по 
распространению среди 

населения Памяток по профилактике и лечению гриппа. 
Участие во Всероссийской акции «Спорт как альтернатива вредным привычкам» 
Проведение тематической недели «За здоровый образ жизни», информационно-познавательных игр 
«Слагаемые здоровья», видеосалонов, классных часов «Я выбираю здоровье», конкурсов рисунков. 
Оформление 
санитарных бюллетеней по профилактике социально значимых заболеваний 

2.6. Организация сбалансированного и качественного питания в ОУ и формирование культуры питания 
у детей. Эстетическое оформление зала столовой. 
Совещание «Организация горячего питания в школе: порядок приема пищи, питание льготной категории 
обучающихся, график дежурств в столовой и обязанности дежурного учителя» 
Создание и организация работы школьной комиссии по питанию. 
Совещание классных руководителей «О получении обучающимися завтраков и обедов» 
Заседание школьной комиссии по питанию с приглашением классных руководителей по вопросам: 
- охват горячим питанием; 
- соблюдение санитарно-гигиенических требований; 
- профилактика инфекционных заболеваний. 
Осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией школы, проведение целевых 
тематических проверок. 
Выращивание овощей и зелени для школьной столовой. Проведение витаминной ярмарки. 
Анкетирование обучающихся «За что скажем поварам спасибо?» 
Тематические классные часы: «Витаминная азбука», «Режим питания»,«Полезные продукты и напитки» 
Анкетирование родителей «Ваше предложение на год по развитию школьного питания» 

2.7. Организация медицинского обеспечения и индивидуального подхода к сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся. 
Функционирование Консультационного центра (работа психолога и логопеда). Углубленный медицинский 
осмотр в 
3- 4 классах. 
Медицинский осмотр1,2,3,4 классов. 
Работа диагностического комплекса «Здоровый ребенок» (измерение веса, роста, сила кисти). Вакцинация 
согласно национальному календарю профилактических прививок: 
1. Ревакцинация кори+паратит, коревая краснуха, 6 лет. 
2. Ревакцинация туберкулеза, вторая ревакцинация АДСМ, 7 лет. 
3. Реакция МАНТУ, 1-4 классы. 
Оздоровление детей в физиотерапевтическом кабинете  ЦРБ Баз.Матаки состоящих на диспансерном учете. 
Оформление индивидуальных медицинских карт обучающихся. 
Индивидуальные консультации с обучающимися и их родителями по профилактике хронических и иных 
заболеваний. 
Выпуск медицинских бюллетеней. 
Разработка индивидуальных рекомендаций по профилактике и укреплению здоровья обучающихся. 

2.8. Участие в инновационных проектах и программах формирования культуры здоровья обучающихся. 
Изучение передового опыта здоровьесбережения. Реализация проекта «Здоровая семья - здоровое будущее». 
Участие педагогического коллектива в реализации программы «Разговор о правильном питании». 
Повышение валеологической грамотности учителей. 
Педагогический совет «Формирование культуры здоровья обучающихся». 
Заседание Школы классных руководителей «Современные здоровьесберегающие технологии» 
Заседания методических объединений учителей-
предметников и творческих союзов на тему: 
«Валеологический аспект урока: проблемы, поиски, решения» 
Час психологии «Возрастная психология и физиология и факторы, влияющие на здоровье и безопасность 
обучающихся» 
Создание банка информации по проблемам сохранения здоровья и организации здорового образа жизни. 
Заседание методического совета «Инновации и здоровье: как сохранить здоровье школьников и педагогов» 

2.9. Взаимодействие ОУ с родителями (законными представителями) и сообществом по вопросам 
здоровьесбережения. Просветительская работа с родителями. 
Заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнерами. 
Организация совместной деятельности педагогов, родителей, общественностипо проведению спортивных 
соревнований, Дней здоровья, классных часов. 
Оформление информационных стендов для родителей и общественности по вопросам здоровьесбережения. 
Распространение памяток по гриппу типа А, по уходу за больными в домашних условиях. 
Общешкольное родительское собрание. Вопросы: 
1. Анализ медицинских осмотр детей. 
2. Вакцинация от гриппа. Первые признаки гриппа. 
3. Первичная профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, ревматических, желудочно-
кишечных болезней у детей. 



150 

 

 

 

4. Отчет о ходе реализации социального 
проекта «Здоровая семья - здоровое будущее». 
Индивидуальные консультации с родителями из семей, отказывающихся от профилактических прививок, 
организованы индивидуальные консультации о значимости иммунизации. 
Тематическая консультация врача-фтизиатра для родителей «Первичная профилактика туберкулёза». 

Встреча с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, участковым «Роль родителей в 
предупреждении употреблении детьми психоактивных веществ». 
Родительский лекторий «Факторы, положительно и отрицательно влияющие на здоровье детей». 

III этап. Аналитическо-обобщающий этап (июнь) 
Анализ данных мониторинга оценки эффективности оздоровления детей и подростков. Сбор и анализ 
информации о результатах реализации Программы. 
Анализ работы педагогов, родителей, общественности по реализации Программы. Выявление 
инновационных подходов, форм и методов. Создание методических пособий. 
Совещание при директоре школы «Подведение итогов реализации Программы по формированию 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни». 
Размещение информационных материалов деятельности ОУ по реализации Программы в СМИ, на сайте 
школы, в школьной газете «Голос школы». 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Обучающиеся имеют представления: 

- об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и 
природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
- о факторах, влияющих на здоровье; 
- о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах питания; 
- о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 
- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье; 
- о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

Сформировано ценностное отношение обучающихся: 

- к собственному здоровью и здоровью своих близких; 
- к природе. 
Обучающиеся имеют опыт: 

- бережного отношения к природе; 
- эмоциональной разгрузки (релаксации), позитивного коммуникативного общения, анализа и контроля своего 
поведения в социуме; 
- организации своей деятельности с пользой для здоровья. 

Ожидается, что в результате освоения Программы повысится эффективность деятельности образовательного 
учреждения по сохранению и укреплению здоровья школьников, произойдут позитивные изменения в 
отношениях между школой и социумом. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации. 
В целях получения объективных данных о результатах 
реализации Программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг 
в образовательной организации. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 
своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, правилах 
поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 
заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 
• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-транспортного 
травматизма; 
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной организации 
обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом 
и безопасном образе жизни. 
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Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной системе 
образования; 
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления 
образованием, родителей (законны 
х представителей) и обучающихся; 
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, анкет для 
родителей (законных представителей); 
• снижение уровня заболеваемости участников образовательной деятельности; 
• улучшение физических показателей обучающихся; 
• успешное усвоение обучающимися программ по физической культуре; 
• повышение уровня социальной адаптации школьников; 
• повышение уровня экологической культуры обучающихся; 
• использование инновационных методов и нестандартных форм проведения занятий физической культурой, 
дополнительных мероприятий и внеклассных 
форм активности; 
• изменения в укладе жизни и деятельности обучающихся в пользу здорового образа жизни. 

При оценке эффективности реализации Программы будут использованы: 

• методы психолого-педагогической диагностики, социологических исследований, ранжирования, наблюдения, 
анализа и синтеза; 
• результаты мониторинга спортивной подготовленности и физического развития обучающихся; 
• анализ состояния здоровья школьников по результатам углубленных медицинских осмотров. 

Формы контроля за реализацией Программы 

Контроль за реализацией Программы возложен на администрацию школы. Координатором реализации 
Программы назначен заместитель директора по воспитательной работе. 

Администрация общеобразовательного учреждения: 
• анализирует ход выполнения плана действий по реализации Программы и вносит предложения по его 
коррекции; 
• осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 
• координирует взаимодействие всех организаторов процесса обучения и воспитания; 
• организует посещение и взаимопосещение занятий, уроков, изучение и анализ опыта работы; 
• ведет работу по созданию методической копилки; 
• проводит мониторинг состояния здоровья и морально-психологического климата; 
• контролирует организацию образовательной деятельности. 

Формы подведения итогов Программы 

• мониторинг качественных и количественных показателей результативности реализации Программы; 
• педагогическое совещание при директоре школы; 
• трансляция опыта на семинарах, научно-практических конференциях, форумах, вебинарах различного уровня; 
• создание методических пособий; 
• отчет администрации об итогах реализации Программы на общешкольном родительском собрании; 
• анализ эффективности Программы на презентации публичного доклада школы; 
• размещение информационных материалов деятельности ОУ по реализации Программы в СМИ, на сайте 
школы. 

Программа коррекционной работы 1.
 Общие положения программы 
2. 1.1Актуальность программы 
Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 
Алпаровской СОШ  Алькеевского  муниципального района Республики Татарстан разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования 
Программа коррекционной работы направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при обучении и 
воспитании младших школьников. В числе этих проблем: 
I несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
I неготовность к школьному обучению; 
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□ низкая познавательная и учебная мотивации; 
□ негативные тенденции личностного развития; 
□ коммуникативные проблемы; 
□ эмоциональные нарушения поведения; 
I дезадаптация в школе; 
I неуспеваемость. 

Учителями начальной школы совместно с педагогом-психологом   выделены 5 направлений коррекционной 
работы, которые являются актуальными для младших школьников МБОУ Алпаровской СОШ АМР РТ: 
- повышение учебной мотивации детей  ; 
- работа с агрессивными детьми; 
- работа с гиперактивными детьми в ситуации увеличения количества первоклассников, имеющих признаки 
неусидчивости, дефицита внимания, двигательной расторможенности; 
- работа со слабоуспевающими учащимися; 
- работа с детьми с   

1.2. Инновационная составляющая программы 
Инновационной составляющей программы является: 
- необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска», детей с ОВЗ (содержания, 
методов, форм, организация учебно-воспитательного процесса) в условиях внедрения ФГОС; 
- необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых результатов ООП и 
личностного развития детей «группы риска», детей с ОВЗ. 
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность специалистов, 
сопровождающих развитие ребенка. 

1.3. Цель, задачи, принципы программы 
Цель - создание благоприятных условий для развития личности каждого ребенка и достижения планируемых 
результатов основной общеобразовательной программы всеми обучающимися. 
Основные задачи программы коррекционной работы: 
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; диагностика трудностей обучения, специфики 
межличностного взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей младших 
школьников (мышления, пространственной ориентировки, психомоторной координации); выявление особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 
в их физическом и (или) психическом развитии. 
2. Оказание индивидуально ориентированной помощи в освоении ООП НОО детям с трудностями обучения и с 
ограниченными возможностями здоровья, стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости. 
3. Развитие индивидуальных особенностей и коррекция недостатков в физическом развитии (в соответствии с 
рекомендациями медицинских работников). 
4. Развитие способности детей к самоконтролю и планированию своей деятельности. 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребенке полную картину его развития, соотнести ее с 
семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 
Основными принципами содержания программы являются: 
- соблюдение интересов ребёнка - определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 
ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 
- системность - обеспечивает системный, всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса; 
- непрерывность - гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до 
полного решения проблемы или определения подхода к её решению; 
- вариативность - предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 
различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 
- рекомендательный характер оказания помощи - обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми 
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы). 

1.4. Условия реализации программы коррекционной работы 
1.4.1 Кадровые условия реализации программы 
Педагогические сотрудники МБОУ Алпаровской СОШ АМР РТ имеют базовое образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно- методической деятельностью. 
Педагоги ОУ прошли обучение и владеют современными образовательными технологиями. В педагогическом 
коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог - психолог,   
библиотекарь. 
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
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соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

1.4.2 Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 
взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
□ комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи 
специалистов разного профиля; 
□ многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
доставление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-
познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 
Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с комиссией профилактики правонарушений, 
психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК),   В качестве важного механизма реализации 
коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 
□ сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 
обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 
I сотрудничество со средствами массовой информации; 
I сотрудничество с родительской общественностью. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных 
пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 
ребенка. 
1.4.3 Управление реализацией программы 
Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие учителей начальных классов, 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного учреждения и 
других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества. _______  

 

 

Субъекты 
реализации 
коррекционной 
работы в школе. 

Содержание деятельности специалистов. 

Заместитель 
директора по УР 

курирует работу по реализации программы; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с родителями 

Классный 

руководитель 
является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися; 
делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о 
ребенке; осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение); 
оказывает консультативную помощь семье в вопросах коррекционно- 
развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися; 

взаимодействует с семьями обучающихся 
Психолог изучает личность учащегося и коллектив класса; анализирует адаптацию 

ребенка в среде; выявляет дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической 

и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения 

Учитель начальных 
классов 

  

взаимодействует с МДОУ,  ПМПК, лечебными учреждениями ; 
осуществляет просвещение родителей по проблемам здоровья 

Педагог 
дополнительного 
образования 

изучает интересы учащихся; 

создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; 

решает проблемы рациональной организации свободного времени. 
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1.4.4 Методическая основа 
Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и воспитания, 
посредством следующих технологий: здоровьесберегающие, научно-исследовательские, технология уровневой 
дифференциации, технология проектной деятельности. 

Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические 
рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски 
со сценариями уроков, реализующими деятельностный подход в обучении; CD - диски; презентационные 
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 
Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

1.4.5 Материалы и оборудование 
В качестве сопроводительной помощи педагогу может выступать: 
1. Наличие в фондах школьной библиотеки специальной литературы. 
2. Проводной выход в интернет в каждом кабинете; в библиотеке, кабинетах начальной школы. 
3.  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно- 
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,   и др. 
1.5 Ожидаемые результаты: 
1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска». 
2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение учебной 
мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми). 
3. Снижение количества обучающихся «группы риска». 4.Повышение качества здоровья. 
5. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП НОО. 

2.1 Основные этапы реализации программы коррекционной работы 
Коррекционная работа должна строиться как целостная система мер, направленных на создание комфортности в 
обучении младших школьников. Она реализуется поэтапно: 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 
является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды в плане соответствия её требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 
коррекционно- развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 
деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно- развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

2.2 Основные направления коррекционной работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 
взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях образовательного учреждения; 
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 
освоении содержания образования и коррекцию недостатков, способствует формированию универсальных 
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительная работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, их родителям, 
педагогическим работникам. 

2.3 Психологическое сопровождение учебного процесса 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: психопрофилактика школьной и 
социальной дезадаптации обучающихся. 
Цель работы психологической службы: содействие педагогам в создании оптимальных психологических 
условий для участников педагогического процесса в совершенствовании качества УВП, развитии 
мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 
Направления работы психологической службы: 
□ Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса. 

IПроведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуждающихся в психологической 
поддержке. 
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I Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации. 
I Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного процесса. 
□ Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению проблем в обучении, 
поведении и социально-психологической адаптации. 
□ Научно-методическая деятельность. 
Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, 
занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников образовательного 
процесса. 

 

Работа с обучающимися 

 Вид работы Предполагаемый результат 

1. Психодиагностика 

 1-е классы: 
1 .Психологическая готовность к обучению. 

Методика А. Р. Лурия по определению состояния 
кратковременной памяти. 
Методика по определению объёма памяти (по Джекобсону). 
Кубики Векслера. 
Методика Керна-Ирасека (списывание фразы). 
Графический диктант. 
Сравнение двух слов по памяти (А. П. Нечаев). 
«Четвёртый лишний». 
«Классификация». 
Корректурная проба. 
Диагностика долговременной памяти. 
Стартовая психолого-педагогическая диагностика 
первоклассников (Е. Э. Кочурова, М. И. Кузнецова). 
Диагностика семейных взаимоотношений (тест «Кинетический 
рисунок семьи») 
Мониторинг психологической комфортности детей в школе 
(методика 

Уровень готовности к школе 

Исследование «зоны ближайшего 
развития» учащихся 1 -х классов 

Данные о детско-родительских 
отношениях 



156 

 

 

 

 «Волшебное интервью» Лубовского Д. В.) 
Психодиагностика тревожности (методика М. Люшера) 
б.Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в классных 
коллективах (социометрия). 
Индивидуальная углубленная диагностика развития детей 
испытывающих трудности в обучении и поведении (методика 
Векслера, рисуночные методики). 
Диагностика школьной мотивации (методика Н. Г. 
Лускановой). 

Данные по адаптации к школе, 
наличию у ребёнка проблем 

Уровень тревожности 

Данные о сплочённости, 
внутригрупповом статусе каждого 
ученика 
Причины неуспеваемости и проблем 
в поведении 

 2-е классы: 
Мониторинг тревожности 
Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений 
З.Мониторинг детско-родительских отношений 

Диагностика внутригрупповых взаимо-отношений в классных 
коллективах 
Индивидуальная углубленная диагностика развития детей 
испытывающих трудности в обучении и повелении. 

Уровень тревожности Динамика 
развития коллектива 
Динамика развития детско- 
родительских отношений 
Данные о социометрических статусах 
детей 
Причины неуспеваемости и проблем 
в поведении 

 3-е классы: 
Мониторинг учебной мотивации Н. Г. Лускановой «Лесенка 
побуждений» 
Мониторинг тревожности 
Мониторинг внутригрупповых взаимоотношений 
4.Мониторинг детско-родительских отношений 

5. Диагностика внутригрупповых 
взаимоотношений 

6. Индивидуальная углубленная 
диагностика умственного развития детей испытывающих 
трудности в обучении и поведении 

Данные по учебной мотивации 
Уровень тревожности 
Динамика развития коллективов 
Данные о динамике развития детско- 
родительских отношений Данные о 
социометрических статусах детей и 
сплочённости Причины 
неуспеваемости и трудностей в 
поведении 

 4-е классы: 
1 .Мониторинг тревожности. 

Данные об уровне тревожности. 

 Диагностика интеллектуальной готовности к обучению в 
среднем звене (методика ГИТ) 
Мониторинг учебной мотивации 
Диагностика внутригрупповых взаимоотношений в классных 
коллективах. 
Индивидуальная углубленная диагностика детей 
испытывающих трудности в обучении и поведении. 

Данные о готовности к обучению в 
среднем звене. 
Динамика учебной мотивации 
Данные о социометрических статусах 
детей и сплочённости. 
Причины неуспеваемости и 
трудностей в поведении 

2.Коррекционно-развивающая работа 

 Индивидуальные психокоррекционные мероприятия по преодолению 
проблем в обучении, поведении и социально- психологической адаптации 
Коррекционно-развивающие занятия по программе «ИБИС» 
З.Коррекционные мероприятия по преодолению трудностей в детско-
родительских взаимо-отношениях и в системе «Учитель - ученик» 
Коррекционные мероприятия по снижению школьной тревожности и 
повышению психологической комфортности обучающихся.. 
Коррекционные мероприятия по повышению готовности к обучению в 
среднем звене у обучающихся 4 -х классов 
Участие в работе школьной ПМПК (подготовка материалов, углубленные 
диагностические исследования проблем в обучении и воспитании, 
направление на ПМПК) 

Преодоление школьной 
дезадаптации 
обучающихся 

Снижение уровня 
тревожности 

Повышение уровня 
семейной и 
педагогической 
поддержки 
обучающимся 
Снижение уровня 
тревожности, 
повышение 
комфортности 

Снижение уровня 
тревожности, 
повышение готовности 
к обучению в среднем 
звене. Рекомендации 

участникам 
педагогического 
процесса по 
повышению уровня 
школьной адаптации 

З.Консультативная работа 
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2.4. Коррекционная работа учителя в МБОУ Алпаровской СОШ Алькеевского МР Республики Татарстан 
Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного педагогического процесса 
является индивидуально-групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 
развития учащихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 
оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 
направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 
предшествующего обучения и т.д. 

 Работа с педагогами 
Индивидуальные и групповые консультации по результатам 
психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 
сплочения детских и подростковых коллективов. 

 

 Работа с родителями 
Индивидуальное и групповое консультирование по результатам диагностики 
возрастных особенностей развития младших школьников, нарушений 
семейных взаимоотношений, трудностей в обучении и межличностных 
проблем по запросу родителей. 

 

 Работа с учащимися 
Индивидуальные и групповые консультации по результатам 
психодиагностики и по запросам. 

 

4.Информационно-просветительная работа 

 Работа с родителями 
1. Психологическое просвещение по программам «Путь к успеху» 
(Вахрушева И. Г.) и «Школа ответственного родительства». 2.Выступления 
на родительских собраниях по результатам групповых 
психодиагностических обследований 

 

 Работа с учащимися 
Работа по программе «Здоровье» (Касаткин В. Н.) 
Работа по «Профилактической программе по злоупотреблению ПАВ». 
Просвещение по вопросам психологической безопасности личности. 

 

 Работа с педагогами 
Выступления по педагогических советах, семинарах, совещаниях при 
директоре по вопросам психолого-педагогического сопровождения учебного 
процесса. 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на 
уроках. 
Учащиеся испытывают трудности при обучении чтению и письму на начальном этапе. 
Обучение письму: 
• трудности формирования зрительного образа буквы; 
• трудность формирования правильной траектории движений при выполнении графического элемента; 
• ошибки в пространственном расположении элементов букв (вертикальных, горизонтальных, зеркальное 
письмо); 
• не «видит» строку, нарушает соотношение элементов буквы, путает буквы (в-д), пишет лишние элементы: и-
ш, л-м) или, наоборот, не дописывает; 
• неустойчивый почерк (различная высота и протяженность графических элементов, большие, растянутые 
буквы); 
• ошибки при письме, пропуски согласных и гласных букв (определенного характера); 
• замены согласных букв близких по звучанию (з - с, г- к, д -т и т. д.); недописывание букв, слогов; 
• не использует правила (заменяет буквы, сливает предлоги и слова, не ставит точку - не разделяет 
предложения и т. п.); 
• ухудшение почерка, пропуски, замены и т. п. при письме под диктовку; 
• медленный темп письма. 

Обучение чтению: 
• плохо запоминает конфигурацию букв; 

• затруднения в различении близких по конфигурации букв (п- н, в- а, путает буквы при чтении); 
• перестановка букв при чтении (рак - кар, нос- сон); 
• замена букв, неправильное произношение при чтении; 
• пропуски слов, букв («невнимательное» чтение), угадывание, возвратные движения глаз («спотыкающийся 
ритм»); 
• быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного («механическое» чтение); 
• медленный темп чтения (побуквенное или слоговое, без продвижения в течение года); 
• медленный темп чтения, хотя есть продвижение в течение года. 

Коррекционная работа 
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации устной и 
письменной речи. 
Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения детей на уроках обучения грамоте 
достигается путем использования в «Азбуке» следующих приемов: а) наращивания и б) реконструирования 
слов. Суть наращивания заключается в постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к 

Вид 

деятельности 

Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 
письменной речи 
учащихся первого 
класса 

Наблюдение, анкетирование 
родителей 

Определение количества обучающихся, имеющих 
отклонения в речевом развитии. Уточнение 
степени нарушения фонетико-фонематической и 
лексико-грамматической сторон речи и степень 
сформированности связной речи. 

Педагогическая 
диагностика 
готовности к обучению 

Индивидуальное тестирование Формирование списка обучающихся, 
испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся 
Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 
занятия с 
обучающимися, 
испытывающими 
затруднения 

Фронтальные, групповые и 
индивидуальные занятия 

Коррекция нарушений, развитие познавательных 
процессов 

Информационно-просветительная работа 
Родительские собрания Выступление по актуальным 

темам программы 
«Путь к успеху» Вахрушевой 
И. Г. 

Психолого-педагогическое просвещение, 
ознакомление с результатами обследования и с 
итогами коррекционной работы 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций для 
родителей 

Консультативная, 
просветительская работа 

Выявление причин трудностей в обучении; 
приобщение родителей к коррекционно- 
воспитательной работе 

2.4.1 Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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изменению исходных слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — 
был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только существенно обогащает 
лексический материал «Азбуки» , но и, главное, создает условия для развития наблюдательности и 
формирования у обучающегося техники осознанного чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу 
на двух уровнях: а) слоговом нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается 
технология овладения первоначальным чтением. 
Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику наблюдать за тем, как 
дополнение или изменение места лишь одного звука в слове приводит к полному изменению его значения, 
например: ива — нива, сон — слон, батон — бутон, зайка— лайка, игра — игла. 
Особой задачей для учащихся является усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков. В связи с 
этим на основе структурно-системного подхода к совокупностям печатных и письменных букв были 
разработаны элементы- шаблоны для их конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне 
практического действия — руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 
При изучении курса «Математика» учащиеся испытывают трудности: 
I неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 
I проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное называние геометрических фигур, 
форм окружающего 
□ неумение пользоваться математической терминологией 
□ неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического действия 
□ неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении вычислений 
I проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, дороже/дешевле; 
«больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 
В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды способствует 
содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся позитивное отношение к 
занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по математике в зоне своего ближайшего 
развития. С этой целью используются следующие педагогически приемы: 
□ включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный эмоциональный 
заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка 
слов, построение изображений после вычислений и т.д.); 
I включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 
I разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 
1учет гендерных особенностей психологического развития детей; 
□ оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций. 
По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на личностно 
значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и у учащихся 
формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию. 
В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли - «ученик» - способствуют 
«сквозные персонажи» учебников - дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович Самоваров». Профессор 
показывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, 
знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают учащимся разобраться в материале и вместе со 
школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им требуется помощь), 
побуждая ученика к деятельности. 
В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы - дружный класс», «Учитель - наставник и 
друг», «Делу время», «Потехе - час», «Книга - друг и наставник» и др. подвигают ребенка размышлять о роли 
школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и сотрудничать с учителем и 
одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» фокусируют внимание детей на 
личностно значимых для них вопросах. Учитывая психологические и возрастные особенности младших 
школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены 
разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются 
красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, что является залогом 
успеха в преодолении затруднений учащихся в учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности к учебной. 

2.4.2. Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности. Программа позволяет организовать системное освоение обучающимися общего 
способа решения проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 
рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к решению проблем 
творческого и поискового характера. В УМК предлагается система заданий творческого и поискового 
характера, направленных на развитие у обучающихся творческих способностей и интеллектуальных 
мыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 
В курсе «Математика» в ходе всех уроков обучающиеся вначале приобретают опыт построения общего способа 
математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике 
метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем творческого и 
поискового характера. В ходе решения таких заданий обучающиеся приобретают опыт использования таких 
общенаучных методов решения исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 
В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, средств, выражения, 
обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 
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В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и используются 
поисковые методы. Как правило, созданию детьми собственных речевых произведений предшествует анализ 
подобных языковых и речевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются 
разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 
стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, объяснение 
«необычных» слов с опорой на их звучание, составление слова по «математическим формулам», сочинение 
считалок и веселых стишков, составление и разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по 
рисункам и по заданной теме, написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными 
именами. 
В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов решения проблем 
творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации самостоятельной поисковой 
деятельности обучающихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по 
композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и 
технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально-
регионального компонента. 
В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами обучающиеся выдвигают предположения, 
обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, интернета, справочниках необходимую 
информацию, производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 
умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и поискового характера 
решаются также при работе над учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях. 
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. 
Учащиеся традиционно участвуют в международных играх-конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
 и др. Школьные творческие конкурсы и мероприятия: выставки рисунков на различные тематики; конкурсы 
чтецов и музыкальных исполнителей. 

2.4.3 Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе заключения 
психолого- медико-педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 
общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития 
личности учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 
сопровождающей работе. 
Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 
-вариативные формы получения образования; 
-обучение в общеобразовательном классе. 
2.5 Результаты внедрения программы коррекционной работы 
Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Условия обучения, развития и воспитания детей с особыми возможностями здоровья и одаренных детей 
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 Особенности развития 
(диагноз) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Условия обучения, развития и воспитания 

 Дети с нарушением 
зрения, но не подлежащие 
IV виду специального 
коррекционного класса. 
Действительное название 
- «Классы охраны зрения» 

Ограничение зрительног1о. 
восприятия, что не влияет на 
весь процесс формирования и 
развития личности. 

Обучение по стандартным программам. 
Ввиду малой наполняемости класса (не 
делится на группы на предметах иностранный 
язык и основы религиозных культур и 
светской этики - раздел учебного плана 
«Основы духовно- нравственной культуры») 
иностранный язык в классах охраны зрения 
английский, модуль предмета основы 
религиозных культур и светской этики 
выбирается один для всего класса. 
Малая наполняемость класса (12-16 чел). 
З.Щадящий режим работы (смена видов 
учебной деятельности, обучение только в 
первую смену, наличие ГПД в каждом классе, 
отдельное учебное здание, обучение по 5-
дневной рабочей неделе). Создание атмосферы 
эмоционального комфорта. Наличие 
специалистов: логопеда (по возможности), 
психолога, специально обученных педагогов. 
Целенаправленная работа по сохранению 
зрения. 

 Дети с поведенческими 
нарушениями (нарушения 
в социальном развитии) 

Снижение мотивации учения, 
инфантильность 

или неадекватность, 
негативное отношение к 
детям (взрослым). 
Нарушение поведения. 
Страхи, комплексные 
трудности обучения. 

Повышенное внимание с первого дня. 
Спокойное доброжелательное отношение в 
сложных ситуациях, строгость, 
требовательность (не грубость). 
Эмоциональная поддержка. Контакт с 
родителями. Работа с психологом и 
социальным педагогом. 

 Дети с ослабленным 
здоровьем (часто 
болеющие) 

Низкая, неустойчивая 
работоспособность. 
Повышенная утомляемость. 
Жалобы на головную боль, 
усталость. Трудности 
концентрации внимания. 
Гиперактивность или 
заторможенность, вялость. 

Щадящий режим. Противопоказаны 
интенсификация и усложнение программы. 
Ограничение дополнительных нагрузок. 
Индивидуальная работа. 

 Биологический возраст 
отстает от «паспортного» 

Трудности психологической 
и функциональной адаптации 
к школе. Снижение 
успешности обучения. 
Возможны нарушения 
поведения. Высокая 
утомляемость. 
Раздражительность, 
плаксивость при неудаче. 

Щадящий режим, не рекомендуется 
посещение групп продленного дня, 
индивидуальная работа. 

 Нарушения в личностном 
развитии 

Занижена самооценка, 
отсутствует активный 
познавательный интерес. 
Возможны конфликты со 
сверстниками, взрослыми. 
Боязнь новых кон тактов, 
замкнутость, привычка 
работать под контролем 
взрослых. 

Отвлекать, переключать на другой вид 
деятельности, включать в совместные игры. 
Обеспечить поддержку (взглядом, жестом, 
словом), поощрять активность. Фиксировать и 
отмечать при других любые удачи и успехи. 
Отсутствие негативных оценок. 

 Одаренные дети: 
1. Дети с высокими 
показателями по 
специальным тестам 
интеллекта 
(интеллектуальная 
одаренность). 

Высокая учебная мотивация, 
высокая познавательная 
активность, креативность. 
Возможны трудности в 
социализации. 

Готовность педагога к «приятию» одаренного 
ребенка (эмпатия, увлеченность). 
Методическая оснащенность (владение 
методическим инструментарием). 
Формирование мотивационного поля 
(активное участие ребенка в образовательном 
процессе). Взаимодействие с родителями. 
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Коррекционная работа с учащимися с ОВЗ в рамках реализации образовательной программы НОО ОП включает: 
а) сокращенные задания, направленные на усвоения ключевых понятий; 
б) сокращенные тесты, направленные на отработку правописания наиболее функциональных слов; в) лепка; 
г) рисование; 
д) четкое разъяснение заданий; 
е) предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, напишите небольшое сочинение; 
предоставьте устное сообщение по данной теме); 
ж) поэтапное разъяснение заданий с последовательным их выполнением, а также неоднократное повторение 
учащимся инструкции к выполнению задания; 
з) обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; и) демонстрация уже выполненного 
задания; к) обеспечение перемены видов деятельности (можно даже отвести ребенка в какое-нибудь тихое 
место); л) предоставление дополнительного времени для завершения задания; 
м) обеспечение копией конспекта других учащихся или записями учителя, печатными копиями заданий, 
написанных на доске; 
н) использование видео и диафильмов, диктофона. 
Деятельность школьной  педагогической комиссии регламентируется «Положением о школьной педагогической 
комиссии МБОУ Алпаровской СОШ Алькеевского МР РТ». 

Обучение учащихся с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образовательных 
программ в условиях большого детского коллектива, детей, обучающихся на дому, регламентируется 
«Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МБОУ Алпаровской СОШ 
Алькеевского МР РТ». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 .  Базисный учебный план начального общего образования 

МБОУ Алпаровская СОШ Алькеевского  муниципального района Республики Татарстан реализует программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеет лицензию Министерства 
образования и науки Республики Татарстан серии 16 Л 01 №0002307 (регистрационный номер 6572) от 12 мая 
2015 г. Учебный план МБОУ Алпаровской СОШ  составлен на основе: 
- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее - ФГОС 
начального общего образования); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС); 
- приказаМинистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№ 1015. 
- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской 
Федерации»; 
- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 
процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 
- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.4.3172-14 «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 учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Дети с высоким уровнем 
творческих способностей 
(творческая одаренность). 
Дети, достигшие успехов 
в каких-либо областях 
деятельности. 
Дети, хорошо 
обучающиеся в школе. 

 Моделирование ситуации успеха (среда, 
психоэмоциональный комфорт). 
Индивидуализация обучения 

(наличие ндиивидуального плана 
обучения учащихся). 
Опережающее и развивающее обучение. 
Разнообразие предлагаемых возможностей для 
реализации способностей учащихся. 
Возрастание роли внеурочной деятельности. 
Свобода выбора учащимся дополнительных 
образовательных услуг, помощи, 
наставничества. 
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- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 
- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках Республики Татарстан и 
других языках в Республике Татарстан»; 
- Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12. 2007 № 721 «О введении нормативного 
финансирования общеобразовательных учреждений Республики Татарстан». 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 
1. выполнение в полном объеме государственного заказа, т.е. планирование содержания образования в 

соответствии с областями, предложенными базисным учебным планом; 
2. осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной среды; 
3. содействие развитию творческих способностей учащихся; 
4. обеспечение успешной социализации учащихся, улучшение их профессиональной ориентации. 

Учебный план для 1 - 4 классов составлен на основе примерного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы начального общего образования в соответствии с 
ФГОС начального общего образования. 
Учебный план для 1 -4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования. Продолжительность учебного года составляет в 1-х классах - 33 
учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Начальная школа работает в режиме шестидневной недели, кроме 1 классов, работающих в режиме 
пятидневной учебной недели. Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 
режима обучения: в сентябре-октябре - по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 
минут; в январе-мае - по 4 урока по 40 минут. Продолжительность уроков во 2-4 классах - 45 минут. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, распределена на расширение программы по 
предмету «Литературное чтение»: во 2 - 3 классах на 1 час в неделю. 

Учебный план для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу в соответствии с 
ФГОС начального общего образования 

 

Приложение к учебному плану МБОУ Алпаровской СОШ 
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ и 
Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Алпаровской 
СОШ   промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов проводится с 10 по 30 мая   

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации в 1 -4 классах 

Формы  и порядок  промежуточной аттестации 

 

 Учебные предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
1 2 3 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 3 4 3 4 
Литературное чтение 1 2 2 2 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной (татарский)язык 3 3 3 3 

Литературное чтение на 
родном (татарском)языке 

1 1 1 1 

Иностранный язык Иностранный 
(английский)язык 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений: 
литературное чтение 

 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 
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Русский язык  

 

Диагностиче

ские работы 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием/ГО 

Литературное чтение Комбинированная работа/ГО 

Родной (татарский)язык   Контрольный диктант с грамматическим 

заданием /ГО 

     

Литературное чтение на родном 

(татарском)языке   

тестирование/ГО 

Английский язык Контрольная работа  /ГО 

Математика Контрольная работа/ГО 

Окружающий мир  Тест/ГО Проектная 

работа/ГО 

Изобразительное искусство Индивидуальная творческая работа/ГО 

Музыка  Выступление /ГО 

Технология Проектная работа/ГО 

Физическая культура Тестирование /ГО 

Основы религиозных культур и светской 

этики (основы  светской этики) 

 зачет 

   

3.2 .  План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 
развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. В 
гимназии определена интегрированная модель организации внеурочной деятельности. Данная модель внеурочной 
деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники гимназии (классные 
руководители, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования), а так же педагоги 
учреждений культуры и спорта. 
Модель опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного дополнительного 
образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей. Преимущества модели 
заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских объединений 
по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 
внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная 
основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 
Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной системы 
обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
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недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной 
образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для 
развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 
деятельность. 
Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие 
формы её реализации, как кружки, детское научное общество, и т. д. 
Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении 
широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 
возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы организации 
образовательного процесса. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, 
который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные 
формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 
При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются общее программно-
методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые должны быть 
сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования конкретного образовательного учреждения. 

3.3 .  Примерный календарный учебный график 
Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников образовательных отношений, учетом 
региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При 
составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при составлении графика учебного 
процесса система организации учебного года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образовательной 
организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 
1. Учебный год начинается 1 сентября. 
2. Продолжительность учебного года: в 1 
классе - 33 недели; 
во 2-4 классах - 34 недели. 
3. Учебные занятия заканчиваются в: 
1 кл.- 25 мая 
2-4 кл. - 25 мая, с 26 по 31 мая организуются экскурсии 
4. Продолжительность каникул : 
- осенние каникулы - 7 дней; 
- зимние каникулы- 14 дней; 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направления Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительное направление есть процесс 
организации оздоровительной и познавательной деятельности, 
направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку 
гигиенических навыков и здорового образа жизни. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 
способствование формированию мировоззрения, функциональной 
грамотности. Формирование таких ценностей как познание, истина, 
целеустремленность. 

Общекультурное Развитие творческих возможностей учащегося, с учетом его возрастных 
и внутренних психологических наклонностей. Формирование 
эстетического вкуса. 

Проектное Овладение основами практико - ориентированных знаний, разработка и 
реализация учебных и учебно - трудовых проектов. 

Духовно - нравственное Формированием осознанного и уважительного отношения к традициям 
русского народа; к художественному творчеству, укреплением 
нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях. 
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- весенние каникулы - 9 дней; 
- дополнительные каникулярные дни для учащихся 1 -х классов - 7 дней. 
5. Режим работы: 
в режиме 5 - дневной недели обучаются (классы) 1 классы. в 
режиме 6 - дневной недели обучаются (классы) 2-4 классы. 
6. Сменность: 1 смена 
7. Начало учебных занятий 8.30 . 
8. Продолжительность уроков: 45 мин. 
Используется «ступенчатый» режим обучения в 1 классах (в сентябре-октябре - по 3 урока по 35 минут каждый, в 
ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут, в январе-мае - по 4 урока по 45 минут). 

Система условий реализацииосновной образовательной программы 

 

Условия, созданные в МБОУ Алпаровской СОШ, реализующем основную образовательную программу начального 
общего образования: 
- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной про- граммы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения; 
- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы МБОУ Алпаровской СОШ,, осуществляющей образовательную 
деятельность, характеризующий систему условий, содержит: 
- описание кадровых,  финансовых, материально-технических, информационно-
методических условий и ресурсов; 
- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами основной 
образовательной программы начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 
- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
- контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должно базироваться на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной образовательной 
программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, сформированнымс учётом потребностей 
всех участников образовательного процесса; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов 
достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного 
графика (дорожной карты). 

Кадровые условия реализацииосновной образовательной программы 

МБОУ Алпаровской СОШ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 
определённых основной образовательной программой начального общего образования. 
Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
образовательного учреждения. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 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. 
Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно- методической и 
иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: высшее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
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муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 
Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей 
культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных программ. Требования к уровню 
квалификации: 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 либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
Должность: педагог-организатор. 
Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и иные 
мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 
деятельность обучающихся и взрослых. Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы. 
  
  Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 
образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Требования к уровню 
квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, 
соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы. 
 Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 
духовно- нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности обучающихся. Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

  
Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего образования: 

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 
занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные условия 
для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 
непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

• формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает 
условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 
детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 
усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 
творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

• поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную 
оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 
печать и т. п.; 

• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно 
значимым делам. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 
образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является создание 
системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС. В МБОУ Алпаровской СОШ на постоянной основе работают методические 
объединения учителей начальных классов  . Мероприятия, организуемые и проводимые объединением: 

1. Работа методических объединений учителей-предметников. 
2. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
3. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями 

и задачами ФГОС НОО. 
4. Заседания методических объединений учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 
5. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО по итогам разработки 

основной образовательной программы, её отдельных разделов. 
6. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 
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7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях реализации ФГОС НОО. 
8. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,   открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 
совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде решений 
педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций,  и т. д. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 
МБОУ Алпаровской СОШ  к реализации ФГОС НОО: 
обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 
образования; принятие идеологии ФГОС НОО; 
овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 
успешного решения задач ФГОС НОО. 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества работы учителя и 
специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. 
Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 
Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 
Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов 
реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогов. 
Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию 
права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении поощрительных 
выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению руководителя 
образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 
качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 
компетентностях. 
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося решать личностно 
и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 
Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной ЗУНовской результативности, 
ЗУНовского качества и представления результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, 
сколько в показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность - это способность строить 
отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких алгоритмов поведения. 
В соответствии с таким подходом к результатам и качеству образования выделяются следующие модули 
критериальной оценки: 
- учебно-предметные компетентности; 
- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности решать личностные и социально 
значимые проблемы); 
- показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья учащихся. 
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Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование 
учебно- 
предметных 
компетентностей у 
учащихся 
(предметные 
результаты) 

Сформированность данных 
компетентностей 
предполагает наличие 
знаний, умений и 
способностей учащихся, 
обеспечивающих 
успешность освоения 
федеральных 
государственных стандартов 
и образовательных программ 
ОУ (способность применять 
знания на практике, 
способность к обучению, 
спос обность адаптации к 
новым ситуациям, 
способность генерировать 
идеи, воля к успеху, 
способность к анализу и 
синтезу и др.). 
Данный критерий, в первую 
очередь, позволяет су дить о 
профессионализме и 
эффективности работы 
учителя. 

позитивная динамика уровня обученности учащихся за 
период от сентября к маю месяцу, от мая одного года к 
маю месяцу следующего учебного года; 
увеличение количества учащихся (в %), принимающих 
участие, в также победивших в предметных олимпиадах 
и других предметных конкурсных мероприятиях 
школьного, окружного, городского, регионального, 
федерального и международных уровней. Индикатором 
данного критерия могут служить награды различного 
уровня, а также реестр участников конкурсных 
мероприятий; 
увеличение количества творческих (научных, проектных 
и других) работ учащихся по данному предмету, 
представленных на различных уровнях. Индикатором 
данного критерия могут служить награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятий; посещаемость кружков, 
секций, элективных курсов. Индикаторами данного 
показателя могут быть численность, посещаемость и 
сохранность контингента учащихся, подтверждаемые 
соответствующими документами и школьной 
отчетностью. 

Формирование 
социальных 
компетентностей 
(личностные 

Сформированность данного 
типа компетентности 
предполагает способность 
учащихся брать на себя 

активность учащихся в жизни и решении проблем класса, 
школы и окружающего социума посредством участия в 
институтах школьного самоуправления, социальных 
проектах. Индикатором по данному критерию 

результаты) ответственность, участвовать 
в совместном принятии 
решений, участвовать в 
функционировании и в 
улучшении демократических 
институтов, способность 
быть лидером, способность 
работать автономно. 

могут являться официальные письма благодарности, 
отзывы, положительная информация в СМИ о 
деятельности учащихся ОУ (волонтерское движение, 
благотворительные акции и др.); сформированность 
правового поведения. Индикатором по данному 
критерию могут быть: отсутствие правонарушений у 
учащихся за отчетный период; результаты участия в 
конкурсах на знание основ законодательства РФ; 
процент успешно социализирующихся детей группы 
риска. Индикатором по данному критерию может быть 
отрицательная динамика распространения наркомании и 
алкоголизма, числа детей, стоящих на учете; 
наличие индивидуальных образовательных траекторий 
учащихся, ориентированных на получение доступного 
образования. Индикатором по данному критерию может 
быть доля школьников, обучающихся по 
индивидуальным образовательным программам; участие 
в разнообразных межвозрастных социально значимых 
проектах. Индикатором по данному критерию может 
быть доля школьников, участвующих в межвозрастных 
проектах. 
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Формирование 
поликультурных 
компетентностей 
(личностные 
результаты) 

Поликультурная • 
компетентность 
предполагает понимание 
различий между культурами, 
уважение к представителям 
иных культур, способность 
жить и находить общий язык 
с людьми других культур, 
языков, религий. 

результаты исследования толерантности в классе; 
отсутствие конфликтов на межнациональной и 
межконфессиональной почве; 
участие учащихся в программах международного 
сотрудничества (обмены, стажировки и т.п.). 
Индикатором по данному критерию могут являться 
различные документы, подтверждающие участие в 
международной программе; участие в мероприятиях, 
посвященных укреплению взаимопонимания, взаимной 
поддержки и дружбы между представителями различных 
социальных слоев, национальностей и конфессий. 
Индикатор - официальная благодарность организаторов 
мероприятий, их участников в адрес учащихся школы 
(класса); знание и уважение культурных традиций, 
способствующих интеграции учащихся в глобальное 
сообщество. Индикатор - участие в конкурсах, проектах. 

Формирование 
общекультурной 
компетентности 
(личностные 
результаты) 

Содержание данного 
критерия отражает духовно- 
нравственное развитие 
личности, ее общую 
культуру, личную этическую 
программу, направленные на 
формирование основы 
успешной 
саморазвивающейся 
личности в мире человека, 
природы и техники. 

формирование культуры здоровье сбережения. 
Индикатор - доля детей, участвующих в 
оздоровительных и здоровье формирующих 
мероприятиях различного вида; увеличение количества 
учащихся, участвующих в спортивных соревнованиях 
различного уровня. Индикатор - награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в 
соревнованиях, реестр участников; увеличение 
количества учащихся, занятых творческими (танцы, 
музыка, живопись, народные промыслы) видами 
деятельности. Индикатор - награды, полученные по 
результатам участия в выставках, фестивалях и 
конкурсах, а также реестр участников конкурсных 
мероприятий; 
участие в природоохранительной деятельности. 
Индикатор - доля учащихся, занятых в 
природоохранительной деятельности; 
участие в туристическо-краеведческой дяетельности. 
Индикатор - доля учащихся, занятых 
туризмом. 

Формирование 
коммуникативных 
компетентностей 
(метапредметные 
результаты) 

Данный тип 
компетентностей отражает 
владение навыками устного 
и письменного общения, 
владение несколькими 
языками, а также умение 
регулировать конфликты 
ненасильственным путем, 
вести переговоры 

позитивная динамика результатов обучения по русскому 
языку и литературному чтению учащихся за год. 
Позитивная динамика подтверждается оценками 
экспертов в ходе наблюдения и проведения опросов, а 
также в ходе изучения продуктов деятельности ребенка 
(письменные источники, устные выступления); 
результаты литературного творчества учащихся. 
Индикатор - наличие авторских публикаций (стихи, 
проза, публицистика) как в школьных, так и в других 
видах   изданий, а также награды; 
благоприятный психологический климат в классе. 
Индикатор - результаты социально-психологического 
исследования, проведенного в классе специалистом; 
наличие практики конструктивного разрешения 
конфликтных ситуаций. Отсутствие свидетельств 
деструктивных последствий конфликтов, наносящих 
вред физическому, психическому и нравственному 
здоровью. Формирование 

информационных 
компетентностей 

(метапредметные 
результаты) 

Владение современными 
информационными 
технологиями, понимание их 

силы и слабости, 
способность критически 
относиться к информации, 
распространяемой 
средствами массовой 
коммуникации 

использование в проектной, исследовательской и других 
видах деятельности учащихся ИКТ (интернет - ресурсов; 
презентационных программ, мультимедийных 
средств). Индикатор - высокая оценка коллег, 
получаемая в ходе открытых занятий, а также результаты 
учебной деятельности учащихся, оформленные в 
цифровом виде; разработка и использование учащимися 
общественно признанного авторского продукта 
(программы, сайта, учебного модуля и т.д.). Индикатор - 
предъявленный продукт; 
увеличение количества учащихся (в 

%), 
принимающих участие, а также победивших в 
предметных 
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Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 
образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 
отражается в государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) 
государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования бюджетного  
учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 
задания по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения - на 
основании бюджетной сметы. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного 
общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования - гарантированный 
минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу основного общего образования; 
• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 
• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых 

из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех 
следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 
• внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная 

общеобразовательная организация); 
• общеобразовательная организация. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
Материально-техническая база МБОУ Алпаровской СОШ приведена в соответствие с задачами по обеспечению 
реализации основной образовательной программы образовательной организации и созданию соответствующей 

  олимпиадах и других предметных конкурсных 
мероприятиях по ИВТ школьного, окружного, 
городского, федерального и международного уровней. 
Индикатор - награды различного уровня, а также реестр 
участников конкурсных мероприятий. 

Формирование 
учебной 
(интеллектуальной 
) компетентности 
(метапредметные 
результаты) 

Способность учиться на 
протяжении всей жизни, 
самообразование. 

устойчивый интерес у школьников к чтению 
специальной и художественной литературы. Индикатор - 
результаты анкетирования родителей, учащихся, 
экспертные оценки работников библиотеки; 
систематическое выполнение домашней 
самостоятельной работы (в % от класса), выбор уровней 
для выполнения заданий; 
использование опыта, полученного в учреждениях 
дополнительного образования в школе и классе. 
Индикатор - продукты деятельности ребенка, 
полученные в процессе внутришкольной и 
внутриклассной деятельности, а также участие и победы 
в различных проектах; увеличение количества 
творческих (научных, проектных, др.) работ учащихся по 
предметам 
образовательной программы ОУ, представленных га 
различных уровнях. Индикатор - награды различного 
уровня, полученные по результатам участия в 
конференциях и конкурсах, а также реестр участников 
конкурсных мероприятиях; 
умение учиться (определять границу знания- незнания, 
делать запрос на недостающую информацию через 
посещение консультаций, общение с учителем через 
информационную среду и т.п.) 
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образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной деятельности 
являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утверждённого 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 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 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 
образовательной организации разработанные с учётом особенностей реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и внеурочной 
деятельности МБОУ Алпаровской СОШ, реализующая основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и 
оборудуется: учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических 
работников; помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 
творчеством, иностранными языками; 
помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 
искусством; 
помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; актовым залом; 
спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, спортивными площадками, тирами), 
оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в том числе для 
организации учебной деятельности процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 
всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 
условиями его осуществления. МБОУ Алпаровской СОШ АМР РТ обеспечено учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем 
учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на русском языке. 
Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 
включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы. Обучение в начальной школе осуществляется по УМК 
«Перспектива», что соответствует требованиям ФГОС ООО. Школа имеет комплект книг серии «Стандарты 
второго поколения», содержащие нормативно-правовое обеспечение, методический конструктор, примерные 
образовательные программы, контрольно-измерительные материалы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 
программы МБОУ Алпаровской СОШ должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I Нормативное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 
управления (совета школы) о введении в образовательном 
учреждении Стандарта 

с 
01.09.2019г. 

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы начального общего образования основной 
образовательной программы образовательного учреждения 

2019г. 

 3. Утверждение основной образовательной программы 
образовательного учреждения 

2019г 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям Стандарта 

ежегодно 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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 5. Приведение должностных инструкций работников 
образовательного учреждения в соответствие с требованиями 
Стандарта и тарифно-квалификационными характеристиками 

ежегодно 

6. Определение списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательном процессе в соответствии со 
Стандартом 

ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 
различным объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса 

 

8. Разработка: 
образовательных программ (индивидуальных и др.); учебного 
плана; 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; 
годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
положения об организации текущей и итоговой оценки достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы; 
положения о формах получения образования; 

ежегодно 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 
ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма 
их формирования 

ежегодно 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 
регламентирующих установление заработной платы работников 
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

Ш. Организационное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 
образовательного процесса, организационных структур учреждения 
по подготовке и введению Стандарта 

ежегодно 

2. Разработка модели организации образовательного процесса ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений 
общего образования и дополнительного образования детей, 
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 
потребностей обучающихся и родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения . ежегодно, 
май 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения 

 

(1 раз в 5 лет) 

V. Информа- 
ционное 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов . регулярно 

2. Организация изучения общественного мнения о внесении 
дополнений в содержание ООП 

ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности ежегодно 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 
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 4. Разработка рекомендаций для педагогических работников: по 
организации внеурочной деятельности обучающихся; по 
организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых 
результатов; 
по использованию ресурсов времени для организации домашней 
работы обучающихся; 
по использованию интерактивных технологий; 

ежегодно 

VI. Материаль но-
техническое 
обеспечение 
введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения ежегодно, 

2. Обеспечение соответствия материально- технической базы ОУ 
требованиям Стандарта 

в течение 
года 

3. Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий 
требованиям Стандарта 

ежедневно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны1 труда работников 
образовательного учреждения 

ежегодно 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 
информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

ежегодно 

6. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральный и региональным базах даннык 

ежедневно 

7. Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным образовательным 
ресурсам в Интернете 

ежедневно 


