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Общие положения
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «»Гимназия №4» 
Елабужского муниципального района (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 
программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени начального общего образования.

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Г имназия №4» 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, Республики Тарстан, Елабужского 
муниципального района, 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 «Гимназии №4», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений:

-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательной деятельности в МБОУ «Г имназии №4»;

-  с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «Гимназии №4».

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 
касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и МБОУ
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«Гимназии №4» договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 
результаты освоения основной образовательной программы.

1. Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Г имназия №4» ЕМР РТ
1.1. Пояснительная записка

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Гимназии №4» 
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);

-  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 (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;
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-  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;

-  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении;

-  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;

-  с формированием у школьника основ умения учиться 
и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности;

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

-  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
-  центральные психологические новообразования, формируемые на данномуровне 

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.
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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.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образователь 
ной 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 определениеи выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
-  обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с 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 знанийи 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
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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 в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знанийи учебных действий, которая, во-первых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, 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, портфолио 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.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 
для дальнейшего изучения данного предмета.

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу программы учебного 
предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 
обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 
силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 
обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.

Основные цели такого включения -  предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 
для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания,
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а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки в форме 
портфолио достижений и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.

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 основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии начального общего 
образования.
1.2.1. 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 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:
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-  внут ренней  позиции  обучаю щ егося  на ур о вн е  полож ит ельного  от нош ения к
гимназии, поним ания необходимост и учения, вы раж енного в преобладании
учебно-познават ельны х м от ивов и предпочт ении социального способа оценки знаний;

-  выраж енной уст ойчивой учебно-познават ельной мот ивации учения;
-  уст ойчивого учебно-познават ельного инт ереса к новы мобщ им способам  реш ения

задач;
-  адекват ного поним ания причин успеш ност и/неуспеш ност и учебной

деят ельност и;
-  полож ит ельной адекват ной диф ференцированной самооценки на основе

крит ерия успеш ност и реализации  социальной р о ли  «хорош его ученика»;
-  ком пет ент ност и в р е а ли за ц и и  основ граж данской  идент ичност и в пост упках  

и деят ельност и;
-  м орального  сознания на конвенциональном  уровне, способност и к реш ению  

м оральны х дилем м  на основе учёт а  позиций парт нёров в общении, ориент ации на их м от ивы  
и чувства, уст ойчивое следование в поведении м оральны м  нормам и эт ическим  т ребованиям ;

-  уст ановки на здоровы й образ ж изни и реализации  её в реальном  поведении и 
пост упках;

-  осознанны х уст ойчивы х эст ет ических предпочт ений и ориент ации на
искусст во как значим ую  сф еру человеческой ж изни;

-  эм пат ии как осознанного поним ания чувст в других лю дей и сопереж ивания им, 
вы раж аю щ ихся в поступках, направленны х на помощ ь 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, татарском и иностранном 
языках.

Выпускник получит возможность научиться:
-  в сот рудничест ве с учит елем  ст авит ь новы е учебны е задачи;
-  преобразовывать практическую задачу в познавательную;
-  проявлят ь познават ельную  инициат иву в учебном  сот рудничест ве;
-  самост оят ельно учит ы ват ь выделенные учит елем  ориент иры  дейст вия в новом  

учебном  мат ериале;
-  осущ ест влят ь конст ат ирую щ ий и предвосхищ аю щ ий конт роль по результ ат у  

и по способу действия, акт уальны й конт роль на уровне произвольного внимания;
-  самост оят ельно оцениват ь правильност ь вы полнения дейст вия и вносит ь  

необходимы е коррект ивы  в исполнение как по ходу его реализации, т ак и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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-  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;

-  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;
-  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:
-  осущ ест влят ь расш иренны й поиск инф орм ации с использованием  ресурсов  

библиот ек и сет и И нт ернет ;
-  записыват ь, ф иксироват ь инф орм ацию  об  окруж аю щ ем мире с помощ ью  

инст рум ент ов И КТ;
-  создават ь и преобразовы ват ь м одели и схемы для реш ения  задач;
-  осознанно и произвольно ст роит ь сообщ ения в уст ной  и письм енной форме;
-  осущ ест влят ь вы бор наиболее эф ф ект ивны х способов реш ения  задач в 

зависим ост и от конкрет ны х условий;
-  осущ ест влят ь синт ез как сост авление целого из частей, самост оят ельно  

дост раивая и восполняя недост аю щ ие компонент ы;
-  осущ ест влят ь сравнение, сериацию  и классификацию, самост оят ельно вы бирая  

основания и крит ерии для указанны х логических операций;
-  ст роит ь логическое рассуж дение, вклю чаю щ ее уст ановление  

причинно-следст венны х связей;
-  произвольно и осознанно владет ь общ им и приём ам и реш ения  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;

11



-  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:
-  учит ы ват ь и координироват ь в сот рудничест ве позиции других людей, 

от личны е от собст венной;
-  учит ы ват ь разны е м нения и инт ересы  и обосновы ват ь собст венную  позицию;
-  понимат ь от носит ельност ь м нений и подходов к реш ению  проблемы;
-  аргумент ироват ь свою позицию  и координироват ь её с позициям и парт нёров в 

сот рудничест ве при вы работ ке общ его реш ения  в совм ест ной деят ельност и;
-  продукт ивно содейст воват ь разреш ению  конф ликт ов на основе учёт а  

инт ересов и позиций всех участ ников;
-  с учёт ом  целей ком м уникации дост ат очно точно, последоват ельно и полно  

передават ь парт нёру необходимую  инф орм ацию  как ориент ир для пост роения дейст вия;
-  задават ь вопросы, необходимы е для организации собст венной деят ельност и и 

сот рудничест ва с парт нёром;
-  осущ ест влят ь взаимны й конт роль и оказыват ь в сот рудничест ве необходимую  

взаимопомощ ь;
-  адекват но использоват ь речевы е средст ва для эф ф ект ивного реш ения  

разнообразны х ком м уникат ивны х задач,планирования и регуляции  своей деят ельности.

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 
их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 
разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 
связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 
простых учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
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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 т екст а (например,
подзаголовки, сноски) для поиска нуж ной информации;

-  работ ат ь с нескольким и ист очникам и информации;
-  сопост авлят ь информацию, полученную  из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

-  пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
-  соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;
-  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;
-  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
-  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

-  делат ь вы писки из прочит анны х т екст ов с учёт ом  цели их дальнейш его  
использования;

-  сост авлят ь небольш ие письменны е аннот ации к тексту, от зывы
опрочит анном.

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:
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-  сопост авлят ь различны е т очки зрения;
-  соотносить позицию авт ора с собст венной т очкой зрения;
-  в процессе работ ы  с одним или несколькими ист очниками выявлять достоверную  

(противоречивую) информацию.

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные
результаты)

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
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 использоват ь програм м у распознавания  
сканированного т екст а на русском  языке.
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Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

-  подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители;

-  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 научит ься грам от но ф орм улироват ь запросы  при  

поиске в сет и И нт ернет  и базах данных, оценивать, инт ерпрет ироват ь и сохранят ь  
найденную  инф ормацию ; крит ически от носит ься к инф орм ации и к вы бору ист очника  
информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

-  создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их;

-  создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или
последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

-  готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации;

-  создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
-  создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
-  размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;
-  пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

Выпускник получит возможность научиться:
-  предст авлят ь данные;
-  создават ь м узы кальны е произведения с использованием  ком пью т ера и

м узы кальной клавиатуры, в т ом  числе из гот овы х м узы кальны х ф рагм ент ов и 
«м узы кальны х пет ель».

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

-  создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 
средах (создание простейших роботов);
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-  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:

-  проект ироват ь неслож ны е объект ы  и процессы  реального  мира, своей  
собст венной деят ельност и и деят ельност и группы, вклю чая навы ки робот ехнического  
проект ирования

-  м оделироват ь объект ы  и процессы  реального  мира.

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 
уровне начального общего образования

1.2.2. Русский язык
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 начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станет 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 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 языка: 
познакомится с разделами изучения языка -  фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 
научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 
как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 
послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами.

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
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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 продолжении изучения курса русского 
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 

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

-  пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 
нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках.

Выпускник получит возможность научиться пользоват ься русским  алф авит ом  на  
основе знания последоват ельност и букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой  
инф орм ации в различны х словарях и справочниках.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

-  соблю дат ь нормы  русско го  лит ерат урного  язы ка  в собст венной р е ч и  и 
оцениват ь соблю дение эт их норм в р ечи  собеседников (в объёме предст авленного в учебнике  
м ат ериала);

-  находит ь при сом нении в правильност и пост ановки ударения  или  
произнош ения слова  от вет  сам ост оят ельно (по словарю  учебника) либо  обращ ат ься за  
пом ощ ью к учит елю , родит елям  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.
Выпускник получит возможность научиться
-  вы полнят ь м орф ем ны й анализ слова в соот вет ст вии с предлож енны м  учебником  

алгорит мом, оцениват ь правильност ь его выполнения;
-  использоват ь результ ат ы  вы полненного м орф ем ного анализа для реш ения  

орф ограф ических и/или речевы х задач.
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.
Выпускник получит возможность научиться:
-  подбират ь ант оним ы  для т очной характ ерист ики предм ет ов при их сравнении;
-р а зли ч а т ь  упот ребление в т екст е слов в прям ом  и переносном  значении (прост ые

случаи);
-  оцениват ь ум ест ност ь использования слов в тексте;
-  выбират ь слова из р я д а  предлож енны х для успеш ного  реш ения  ком м уникат ивной  

задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
-  распознавать грамматические признаки слов;
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-  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 
отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 
существительные, имена прилагательные, глаголы).

Выпускник получит возможность научиться:
-  проводит ь м орф ологический р а зб о р  имён сущ ест вит ельны х, имён прилагат ельных, 

глаголов по предлож енном у в учебнике алгорит м у; оцениват ь правильност ь проведения  
м орф ологического разбора;

-  находит ь в т екст е т акие част и речи, как личны е м ест оим ения и наречия, предлоги  
вмест е с сущ ест вит ельны м и и личны м и мест оимениями, к кот оры м они относятся, сою зы  
и, а, но, част ицу не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
-  различать предложение, словосочетание, слово;
-  устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;
-  классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-  находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-  выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-р а зли ча т ь вт орост епенны е члены предлож ения -  определения, дополнения, 

обст оят ельст ва;
-  вы полнят ь в соот вет ст вии с предлож енны м  в учебнике алгорит м ом  р азбор  прост ого  

предлож ения (по членам  предлож ения, синт аксический), оцениват ь правильност ь разбора;
-р а зли ча т ь прост ы е и слож ны е предлож ения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
-  применять правила правописания (в объёме содержания курса);
-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
-  безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов;
-  писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
-  проверят ь собст венны й и предлож енны й текст, находит ь и исправлят ь  

орф ограф ические и пункт уационны е ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
-  осознават ь м ест о возм ож ного возникновения орф ограф ической ош ибки;
-  подбират ь прим еры  с определённой орф ограммой;
-  при сост авлении собст венны х т екст ов переф разироват ь записываемое, чтобы

избеж ат ь орф ограф ических
и пункт уационны х ошибок;

-  при работ е над ош ибками осознават ь причины  появления ош ибки и определят ь  
способы  действий, помогаю щ иепредот врат ит ь её в последую щ их письм енны х работ ах.

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;
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-  составлять план текста;
-  сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-  создават ь т екст ы  по предлож енном у заголовку;
-  подробно или вы борочно пересказы ват ь т екст ;
-  пересказы ват ь т екст  от другого лица;
-  сост авлят ь уст ны й рассказ на определённую  т ем у с использованием  р азны х  т ипов  

речи: описание, повест вование, рассуж дение;
-  анализироват ь и коррект ироват ь т екст ы  с наруш енны м  порядком  предлож ений, 

находит ь в т екст е смы словы е пропуски;
-  коррект ироват ь тексты, в кот оры х допущ ены  наруш ения культ уры  речи;
-  анализироват ь последоват ельност ь собст венны х дейст вий при работ е над  

излож ениями и сочинениями и соот носит ь их с разработ анны м  алгорит м ом ; оцениват ь  
правильност ь вы полнения учебной  задачи: соот носит ь собст венны й т екст  с исходны м  (для  
излож ений) и с назначением, задачами, условиям и общ ения (для сам ост оят ельно создаваемы х  
текст ов);

-  соблю дат ь нормы  речево го  взаим одейст вия при инт еракт ивном  общ ении  
(sm s-сообщ ения, элект ронная почт а, И нт ернет  и другие виды и способы  связи).

1.2.3. Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания 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, научно-популярные 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 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
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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; 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:
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-  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).

Выпускник получит возможность научиться:
-  осмысливат ь эст ет ические и нравст венны е ценност и худож ест венного т екст а и 

вы сказы ват ь суж дение;
-  осмысливат ь эст ет ические и нравст венны е ценност и худож ест венного т екст а и 

высказывать собственное суж дение;
-  вы сказы ват ь собст венное суж дение о прочит анном  (прослуш анном) произведении, 

доказы ват ь и подт верж дат ь его ф акт ами со ссы лкам и на текст;
-уст анавливат ь ассоциации с ж изненны м  опытом, с впечат лениям и от восприят ия  

других видов искусст ва;
-  сост авлят ь по аналогии уст ны е рассказы  (повествование, рассуж дение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;
-  вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
-  составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
-р а б о т а т ь с т емат ическим  кат алогом;
-р а б о т а т ь с дет ской периодикой;
-  самост оят ельно писат ь от зы в о прочит анной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-  распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
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-  отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  восприним ат ь худож ест венную  лит ерат уру как вид искусства, приводит ь примеры  

проявления худож ест венного вы м ы сла в произведениях;
-  сравнивать, сопост авлят ь, делать элемент арны й анализ различны х текстов, 

используя р я д  лит ерат уроведческих понят ий (ф ольклорная и авт орская лит ерат ура, 
ст рукт ура текста, герой, авт ор) и средст в худож ест венной вы разит ельност и (иносказание, 
мет аф ора, олицет ворение, сравнение, эпит ет );

-  определят ь позиции героев худож ест венного текста, позицию  авт ора  
худож ест венного текста.

Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
-  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;
-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;
-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
-  вест и рассказ (или повест вование) на основе сю ж ет а извест ного лит ерат урного  

произведения, дополняя и/или изм еняя его содерж ание, например, рассказы ват ь извест ное  
лит ерат урное произведение от имени одного из дейст вую щ их лиц  или неодуш евленного  
предмет а;

-  писат ь сочинения по поводу прочит анного в виде чит ат ельских аннот ации или  
отзыва;

-  создават ь серии иллю ст раций с корот ким и т екст ами по содерж анию  прочит анного  
(прослуш анного) произведения;

-  создават ь проект ы  в виде книж ек-самоделок, презент аций с аудиовизуальной  
поддерж кой и пояснениями;

-р а б о т а т ь в группе, создавая сценарии и инсценируя прочит анное (прослушанное, 
созданное самост оят ельно) худож ест венное произведение, в т ом  числе и в виде 
м ульт им едийного продукт а (мультфильма).

1.2.4. Родной язык 
Родной язык (русский)

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на 
уровне начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
Выпускник научится:

-  приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;
-  отличать подготовленную и неподготовленную речь; знать особенности 

неподготовленной речи;
-  осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения; знать особенности этикетных жанров комплимента, 
поздравления; реализовывать жанры комплимента, поздравления с учетом 
коммуникативной ситуации;
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-  знать особенности диалога и монолога;
-  анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;
-  использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;
-  знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений;
-  исключение ненужного, вставка и т.д.);
-  пользоваться основными способами правки текста; создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки;
-  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;
-  составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;
-  составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:

-  называт ь свои речевы е р о ли  в р а зн ы х  сит уациях общ ения;
-  приводит ь примеры  успеш ного  общ ения в ж изни лю дей и в лит ерат урны х  

произведениях;
-  уст анавливат ь ассоциации с ж изненны м  опытом, с впечат лениям и от восприят ия  

других видов искусст ва;
-  сост авлят ь по аналогии уст ны е рассказы  (повествование, рассуж дение, описание). 

различат ь подгот овленную  и неподгот овленную  речь;
-  называт ь приемы  подгот овки уст ного  высказы вания;
-  приводит ь прим еры  ситуаций, когда следует  говорит ь подробно, а  когда - кратко;
-  оцениват ь похвалу с т очки зрения ее правдивост и и от обранны х средст в вы раж ения  

определят ь позиции героев худож ест венного текста, позицию  авт ора  
худож ест венного т екст а;вы разит ь похвалу и от вет ит ь на нее в соот вет ст вии с 
комм уникат ивной ситуацией;

-  называт ь задачи слуш ания;
-  ф орм улироват ь свою задачу как слуш ат еля в конкрет ной сит уации;демонст рироват ь  

ум ест ное использование сигналов вним ат ельного слуш ат еля;
-  анализироват ь ро ль  различны х вы делений в учебны х т екст ах вест и рассказ (или  

повест вование) на основе сю ж ет а извест ного лит ерат урного произведения, дополняя  
и/или изменяя его содерж ание, например, рассказы ват ь извест ное лит ерат урное  
произведение от им ени одного из дейст вую щ их лиц  или неодуш евленного предмет а; 
писат ь сочинения по поводу прочит анного в виде чит ат ельских аннот ации или  
отзыва;

-  создават ь серии иллю ст раций с корот кими т екст ами по содерж анию  прочит анного  
(прослуш анного) произведения;

-  создават ь проект ы  в виде книж ек-самоделок, презент аций с аудиовизуальной  
поддерж кой и пояснениями;

-  работ ат ь в группе, создавая сценарии и инсценируя прочит анное (прослушанное, 
созданное самост оят ельно) худож ест венное произведение, в т ом  числе и в виде 
м ульт им едийного продукт а (мультфильма).

Метапредметные результаты
Регулятивные

-  формулировать тему урока после предварительного обсуждения;
-  определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев;
-  критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;
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-  осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 
коммуникативных задач;

-  учиться подчинять свое высказывание задаче взаимодействия.
Познавательные

-  находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике 
(толковый, синонимический, фразеологический);

-  выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-  сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям;
-  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
-  устанавливать аналогии; осуществлять поиск необходимой информации, используя 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;
-  сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений.
Личностные результаты.

У учащихся будут сформированы умения:
-  оценивать свою вежливость;определять степень вежливости при общении людей 

(вежливо - невежливо - грубо);
-  осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;осознавать свою 
ответственность за произнесенное или написанное слово;

-  понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Одним из результатов обучения родному языку является решение задач воспитания - 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 
Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, своего и их 
душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 
обитания.
Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, 
как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 
Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 
взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, 
их опыту, нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области. 
Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; желание 
служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, восхищение 
культурным наследием предшествующих поколений.

Родной язык (татарский)
Планируемые результаты обучения татарскому языку в 1-4 классах по каждой изучаемой теме. 
Предусматриваются следующие результаты по видам речевой деятельности: 
в говорении
Выпускник научится:
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-  вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы 
собеседника: расспрашивать о чем-либо; попросить о чем-либо и отреагировать на просьбу 
собеседника; начать, продолжить и завершить разговор;
-воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен 

-пересказывать услышанный/ прочитанный текст;
Выпускник получит возможность научиться:
—сост авлят ь собст венны й т екст  по аналогии;
-  осознанно ст роит ь речевое вы сказы вание в соот вет ст вии с ком м уникат ивны м и задачами; 
—выраж ат ь суж дение от носит ельно пост упков героев;
Выпускник научится: 
в аудировании

-  понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 
небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале;
-  понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять 
основную мысль текста; передавать его содержание по вопросам.
в чт ении
-соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
-  соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение 
знаков препинания;
-извлекать конкретную информацию из прочитанного;
-  формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте;
Выпускник получит возможность научиться:
-  прогнозироват ь содерж ание книги по ее названию  и оформлению, содерж анию  сообщ ения;
-  самост оят ельно определит ь тему, главную  мы сль; деление т екст а (сообщ ения) на  
смысловые части, их оглавление;
-  догады ват ься о значении незнаком ы х слов по сходст ву с русским  язы ком, по контексту. 
в письме
Выпускник научится:
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
- соотносить графический образ слова с его звуковым образом;
-отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания и 
их транскрипцию;
- выполнять лексико-грамматические упражнения;
- отвечать письменно на вопросы;
- писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой наобразец;
- писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 
аналогичную информацию о нем.
Выпускник получит возможность научиться:
-ценностному отношению 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;
- культуре владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета;
- формированию 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,
- формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
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- овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач;
- умению использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.
Л ичност ны е результ ат ы .
понимание основ гражданской идентичности, осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России, сопричастности и гордости за свою Родину;
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира;
понимание татарского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей 
татарского народа; уважительное отношение к татарскому языку; стремление к речевому 
самосовершенствованию;
формирование чувства уважения к татарскому языку как языку межличностного и 
межкультурного общения;
знание основных норм поведения, понимание важности и необходимости их соблюдения; 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 
представителю другой национальности, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию.
М ет апредм ет н ые р езул  ьтат ы :
Выпускник научится:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
Выпускник получит возможность научиться:
самост оят ельно учит ы ват ь вы деленные учит елем  ориент иры  дейст вия в новом  учебном  
м ат ериале;
самост оят ельно оцениват ь правильност ь вы полнения дейст вия и
вносит ь необходимы е коррект ивы  в исполнение, как по ходу его реализации, т ак и в конце  
действия.
П ознават ельны е универсальны е учебны е дейст вия:
Выпускник научится:
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов информационно-компьютерных технологий 
(ИКТ);
строить сообщения в устной и письменной форме на татарском языке;
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из сообщений разных видов, строить рассуждения, обобщать, 
устанавливать аналогии.
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),
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владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе, средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения;
Выпускник получит возможность научиться:
учит ы ват ь и координироват ь в сот рудничест ве позиции других людей, от личные от его  
собст венной;
ф орм улироват ь собст венное м нение и позицию;
задават ь вопросы, необходимы е для организации собст венной деят ельност и и 
сот рудничест ва с партнером.
П редм ет ны е результ ат ы :
• получение первоначальных представлений об основных функциях языка, о роли 
татарского языка как основного средства человеческого общения; о системе и структуре 
татарского языка, формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
татарскому языку, стремление к его грамотному использованию;
• освоение начальных представлений о нормах татарского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, о средствах и 
условиях общения;
• правильный выбор языковых средств для успешного решения коммуникативной 
задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 
текстов, при составлении монологических высказываний, небольших текстов 
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;
• ознакомление с культурно-историческим наследием татарского народа, России и 
общечеловеческими ценностями;
овладение техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного, 

интерпретации и преобразования текстов, ведения диалога в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, выступления перед знакомой аудиторией с 
небольшими сообщениями

1.2.5. Литературное чтение на родном языке
Литературное чтение на родном (русском) языке 
Результаты освоения к концу первого года бучения:
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 получат возможность научиться:
находит ь в книге ст раницу «С одерж ание» или «О главление»; находит ь нуж ное произведение  

в книге, ориент ируясь на «С одерж ание»;
задават ь вопросы по т екст у произведения и от вечат ь на вопросы, используя текст.

Р аздел «Л ит ерат уроведческая пропедевт ика»: узнавание особенност ей
ст ихот ворного произведения (ритм, р иф м а  и т. д.), различение ж анровы х особенност ей  
(народной и авт орской сказки и др.), узнавание лит ерат урны х прием ов (сравнение, 
олицетворение, конт раст  и др.).
Обучающиеся научатся
отличать прозаическое произведение от стихотворного;
различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку;
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находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно
ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы);
Обучающиеся получат возможность научиться:
различат ь сю ж ет но-ком позиционны е особенност и сказок;
обнаруж иват ь подвиж ност ь границ м еж ду ж анрам и ф ольклора и лит ерат уры  (прибаут ка  

м ож ет  вклю чат ь в себя и дразнилку; колы бельная песенка  — закличку; р ассказ  — сказку и т.
д.)
Р аздел «Элемент ы  т ворческой деят ельност и учащ ихся»: чт ение по ролям , инсценировка, 
драматизация, уст ное словесное рисование, р аб от а  с репродукциям и, создание собст венны х  
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:
осваиват ь на практ ике м алы е ф ольклорны е ж анры  (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную ) и инсценироват ь их с пом ощ ью  вы разит ельны х средст в (мимика, ж есты, 
инт онация);
находит ь иллюстрации, подходящ ие к конкрет ны м  текстам, сравниват ь т екст ы  и 

иллюстрации.
В  област и общ их учебны х дейст вий обучаю щ иеся научатся:
ориент ироват ься в учебной  книге, т о есть чит ать язы к условны х обозначений; находит ь  

вы деленны е ст рочки и слова на ст ранице; находит ь нуж ную иллю ст рацию ; 
работ ат ь с двумя ист очникам и инф орм ации (учебной книгой и т ет радью  для  
самост оят ельной работ ы ; учебной  книгой и хрест омат ией), т о есть сопост авлят ь условны е  
обозначения учебника  и рабочей  тетради, учебника  и хрест омат ии; находит ь нуж ный раздел  
т ет ради для самост оят ельной работ ы  и хрест омат ии.
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы, осуществлять взаимопроверку; 
выполнять работу по цепочке;

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

В  област и конт роля и сам оконт роля учебны х дейст вий  обучающиеся получат  возмож ност ь  
научиться:
понимат ь, чт о м ож но по-разном у от вечат ь на вопросы;
обращ ат ься к т екст у для подт верж дения т ого ответа, с кот оры м  он соглаш ает ся. 

Результаты освоения к концу второрго года бучения:
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;
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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 получат возможность научиться:
развиват ь навы ки аудирования на основе целенаправленного восприят ия текста, кот оры й  
чит ает  учит ель;
уст но  выраж ат ь свое от нош ение к содерж анию  прочит анного; 
чит ать наизуст ь 6-8 ст ихот ворений р азны х  авт оров (по выбору); 
пересказы ват ь т екст  небольш ого объема;
использоват ь при вы боре книг и дет ских периодических ж урналов в ш кольной библиот еке  

содерж ат ельност ь облож ки, а  т акж е ст раницу «С одерж ание» или «О главление»; 
привлекат ь к работ е на  уроках  т екст ы  хрест омат ии, а  т акж е книг из дом аш ней и ш кольной  
библиотек;
задават ь вопросы по т екст у произведения и от вечат ь на вопросы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 
(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 
олицетворение, контраст и др.).
Обучающиеся 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:
обнаруж иват ь в авт орской дет ской поэзии ж анровы е особенност и фольклора: сю ж ет но

ком позиционны е особенност и сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, колыбельной  
песенки;
обнаруж иват ь подвиж ност ь границ м еж ду ж анрам и лит ерат уры  и ф ольклора (рассказ 

м ож ет  вклю чат ь элемент ы  сказки, волш ебная сказка - элемент ы  сказки о ж ивот ны х и т.
д ) ;
понимать, в чем особенност ь поэт ического восприят ия м ира
обнаруж ивать, чт о поэт ическое м ировосприят ие м ож ет  быть вы раж ено не т олько в 

ст ихот ворны х 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 получат возможность научиться:
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чит ать вы разит ельно поэт ические и прозаические произведения;
рассм ат риват ь иллю ст рации в учебнике и сравниват ь их с худож ест венны м и текст ами; 
уст но  делит ься своими личны м и впечат лениям и и наблюдениями.
В  област и познават ельны х общ их учебны х дейст вий обучаю щ иеся научат ся: 
ориент ироват ься в учебной  книге: чит ать язы к условны х обозначений; находит ь нуж ный  

т екст  по ст раницам «С одерж ание» и «О главление»;
быст ро находит ь вы деленны й ф рагмент  текста, вы деленны е ст рочки и слова на ст ранице; 
работ ат ь с нескольким и ист очникам и инф орм ации (учебной книгой, т ет радью  для  
самост оят ельной работ ы  и хрест омат ией; учебной  книгой и учебны м и словарями; т екст ом  
и иллю ст рацией 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:
подт верж дат ь ст рочками из т екст а прозвучавш ую  т очку зрения; 
понимат ь, чт о разны е т очки зрения имею т  разны е основания.

Результаты освоения к концу третьего года бучения:
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 получат возможность научиться:
делат ь самост оят ельны й вы бор книги и определят ь содерж ание книги по ее элемент ам; 
самост оят ельно чит ать вы бранны е книги;
вы сказы ват ь оценочны е суж дения о героях прочит анны х произведений; •самост оят ельно  
работ ат ь со словарями.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей
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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:
понимат ь развит ие сказки о ж ивот ны х во времени;
обнаруж иват ь «бродячие» сю ж ет ы  («бродячие сказочны е ист ории») в сказках р азны х  

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;
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 получат возможность научиться: 
чит ать вслух ст ихот ворны й и прозаический т екст ы;
рассм ат риват ь иллю ст рации в учебнике, слуш ат ь м узы кальны е произведения, сравниват ь их  
с худож ест венны м и т екст ам и и ж ивописны м и произведениям и с т очки зрения вы раж енны х  
в них мыслей, чувст в и переж иваний;
уст но  и письм енно (в ф орме вы сказы ваний и/или корот ких сочинений) делит ься своими  
личны м и впечат лениями и наблюдениями, возникш ими в ходе обсуж дения лит ерат урны х  
текстов, м узы кальны х и ж ивописны х произведений.
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 алгорит м  сост авления сборников: монограф ических, ж анровы х и

т ем ат ических (сами т ерм ины  - определения сборников не используются).
В  област и комм уникат ивны х учебны х дейст вий обучаю щ иеся научатся: 
а) в рам ках  ком м уникации как сот рудничест ва:
работ ат ь с соседом  по парте, в м алой группе, в больш ой группе: распределят ь м еж ду собой  

раб от у и роли, вы полнят ь свою часть работ ы  и вст раиват ь ее в общ ее рабочее  поле; 
в ра м ка х  ком м уникации как взаимодейст вия:
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понимат ь основание разницы  м еж ду двумя заявленны м и т очкам и зрения, двумя позициям и и 
м от ивированно присоединят ься к одной из них или пробоват ь вы сказы ват ь собст венную  
т очку зрения;
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата.

Результаты освоения к концу четвертого года бучения:
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); 
оставлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 
делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 
согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему); 
высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;
самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение
жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 
узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 
звукопись и др.) и понимание причин их использования.
Выпускник 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 получит возможность научиться:
от слеж иват ь особенност и м иф ологического восприят ия м ира  в сказках народов мира, 
т ат арских и русских  народны х сказках;
обнаруж иват ь связь см ы сла ст ихот ворения с избранной поэт ом  ст ихот ворной ф орм ой (на  
примере классической и современной поэзии);
понимат ь роль  т ворческой биограф ии писат еля (поэта, худож ника) в создании  
худож ест венного произведения;
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понимат ь, чт о произведения, принадлеж ащ ие к разны м  видам искусст ва (литературные, 
музы кальны е, ж ивописны е) м огут  сравниват ься не т олько на основе их т емат ического  
сходства, но и на основе сходст ва или различия  м ировосприят ия их авт оров (вы раж енны х в 
произведении м ы слей  и переж иваний).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Выпускник получит возможность научиться:
чит ать вслух ст ихот ворны й и прозаический тексты;
обсуж дат ь с одноклассникам и лит ерат урны е, ж ивописны е и м узы кальны е произведения с 
т очки зрения вы раж енны х в них мыслей, чувст в и переж иваний;
уст но  и письм енно (в ф орме вы сказы ваний и/или корот ких сочинений) делит ься своими  
личны м и впечат лениями и наблюдениями, возникш ими в ходе обсуж дения лит ерат урны х  
текстов, м узы кальны х и ж ивописны х произведений.
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 по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
Предметные результаты:
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций;
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности;
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;
использование разных видов чтения;
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
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умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение;
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно
познавательных, учебных и художественных произведений.

Литературное чтение на родном (татарском ) языке
Планируемые результаты обучения:
понимание литературы как средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций многонациональной и мировой культуры;
формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, понятий о 
добре и зле, дружбе, честности;
формирование читательской компетентности, потребности в систематическом чтении; 
овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий;
использование разных видов чтения:
- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации;
умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 
средства выразительности, пересказывать произведение 
Личностные результаты:
принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданами многонационального 
государства России;
овладение знаниями о культуре татарского народа, уважительное отношение к культурам и 
традиционным религиям народов России;
усвоение основных морально-нравственных норм татарского народа, умение соотносить их с 
морально-нравственными нормами русского народа и народов России; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 
уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 
понимания и сопереживания чувствам других людей.
Метапредметные результаты:
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 
задач;
использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 
энциклопедиях;
овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений;
умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 
каждого иметь и излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения.
Результаты освоения к концу первого 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:
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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.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение видовых особенностей (эпических, 
лирических, драматических), узнавание жанров устного народного (колыбельные песни, 
считалки, сказки, пословицы 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).
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, инсценировка, 
драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями.
Обучающиеся научатся:
понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;
читать фрагменты художественного произведения по ролям и по цепочке;
рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом текста или
с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте.
В области общих учебных действий обучающиеся научатся:
ориентироваться в учебной книге, то есть читать условные знаки; 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;
в рамках коммуникации как взаимодействия:
видеть разницу между двумя заявленными точками зрения.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
понимат ь, чт о м ож но по-разном у от вечат ь на  вопросы;
обращ ат ься к т екст у для подт верж дения т ого ответа, с кот оры м он соглашается. 
Результаты освоения к концу второго 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;
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слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, 
дополнять чужой ответ новым содержанием;
называть имена 2-3 классиков татарской литературы, 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 получат возможность научиться:
развиват ь навы ки аудирования на основе целенаправленного восприят ия текста, 
кот оры й чит ает  учит ель;
уст но  выраж ат ь свое от нош ение к содерж анию  прочит анного; 
чит ать наизуст ь 2-3 ст ихот ворений р азны х  авт оров (по выбору); 
пересказы ват ь т екст  небольш ого объема;
использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке 

содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 
привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной 
библиотек;
задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 
контраст и др.).
Обучающиеся научатся:
различать сказку о животных и волшебную сказку; 
определять особенности волшебной сказки; 
различать сказку и рассказ.
Обучающиеся получат возможность научиться:
обнаруж иват ь в авт орской дет ской поэзии ж анровы е особенност и фольклора: сю ж ет но
ком позиционны е особенност и сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 
колы бельной песенки;
обнаруж иват ь подвиж ност ь границ м еж ду ж анрам и лит ерат уры  и ф ольклора (рассказ 
м ож ет  вклю чат ь элемент ы  сказки, волш ебная сказка -  элемент ы  сказки о ж ивот ны х и т.
д ) ;
понимат ь, в чем особенност ь поэт ического восприят ия мира;
обнаруж иват ь, чт о поэт ическое м ировосприят ие м ож ет  быт ь вы раж ено не т олько в 
ст ихот ворны х текстах, но и в прозе.
Р аздел «Элемент ы  т ворческой деят ельност и учащ ихся: чт ение по  ролям , инсценировка, 
драматизация, уст ное словесное рисование, раб от а  с репродукциям и, создание собст венны х  
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 получат возможность научиться:
чит ать вы разит ельно поэт ические и прозаические произведения;
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рассм ат риват ь иллю ст рации в учебнике и сравниват ь их с худож ест венны м и т екст ами; 
уст но  делит ься своими личны м и впечат лениями и наблюдениями.
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
ориентироваться в учебной книге: читать условные знаки обозначений; находить нужный 
текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице; 
работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 
иллюстрацией к тексту).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 
часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 
присоединяться к одной из них;
находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 
возможность научиться:
подт верж дат ь ст рочкам и из т екст а прозвучавш ую  т очку зрения; 
понимат ь, чт о разны е т очки зрения имеют  разны е основания.
Результаты освоения к концу третьего 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 3 -4 стихотворения 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:
делат ь самост оят ельны й вы бор книги и определят ь содерж ание книги по ее элемент ам; 
самост оят ельно чит ат ь вы бранные книги;
вы сказы ват ь оценочны е суж дения о героях прочит анны х произведений; 
самост оят ельно работ ат ь 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;
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находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 
(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, контраст; фигуры: повтор).
Обучающиеся получат возможность научиться:
понимат ь развит ие сказки о ж ивот ны х во времени; 
сравниват ь сказку и худож ест венное произведение.
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;
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:
чит ать вслух ст ихот ворны й и прозаический текст ы;
рассм ат риват ь иллю ст рации в учебнике, слуш ат ь м узы кальны е произведения, сравниват ь  
их с худож ест венны м и т екст ам и и ж ивописны ми произведениям и с т очки зрения  
вы раж енны х в них мыслей, чувст в и переж иваний;
уст но  и письм енно (в ф орме вы сказы ваний и/или корот ких сочинений) делит ься своими  
личны м и впечат лениями и наблюдениями, возникш ими в ходе обсуж дения лит ерат урны х  
текстов, м узы кальны х и ж ивописны х произведений.
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:
освоит ь алгорит м  сост авления сборников: монограф ических, ж анровы х и т ем ат ических  
(сами т ермины  -  определения сборников не используются).
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
в рамках коммуникации как сотрудничества:
работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой 
работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 
в рамках коммуникации как взаимодействия:
понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать собственную 
точку зрения;
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся:
осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата.
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Результаты освоения к концу четвертого 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;
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, 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, контраст, повтор, разные типы рифмы). 
Выпускник получит возможность научиться:
от слеж иват ь особенност и м иф ологического восприят ия м ира  в сказках народов мира, 
т ат арских и русских  народны х сказках;
обнаруж иват ь связь см ы сла ст ихот ворения с избранной поэт ом  ст ихот ворной ф орм ой  
(на примере классической и современной поэзии);
понимат ь роль  т ворческой биограф ии писат еля (поэта, худож ника) в создании  
худож ест венного произведения;
понимат ь, чт о произведения, принадлеж ащ ие к разны м  видам искусст ва  
(литературные, музы кальны е, ж ивописны е) м огут  сравниват ься не т олько на основе их  
т ем ат ического сходства, но и на основе сходст ва или различия  м ировосприят ия их авт оров  
(вы раж енны х в произведении м ы слей  и переж иваний).
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Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 
словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.
Выпускник получит возможность научиться:
чит ать вслух ст ихот ворны й и прозаический текст ы;
обсуж дат ь с одноклассникам и лит ерат урны е, ж ивописны е и м узы кальны е произведения с 
т очки зрения вы раж енны х в них мы слей, чувст в и переж иваний;
уст но  и письм енно (в ф орме вы сказы ваний и/или корот ких сочинений) делит ься своими  
личны м и впечат лениями и наблюдениями, возникш ими в ходе обсуж дения лит ерат урны х  
текстов, м узы кальны х и ж ивописны х произведений.
В области познавательных общих учебных действий 
выпускник научится:
свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотреия,
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: в рамках коммуникации как сотрудничества:
разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 
разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 
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:
осознават ь значение лит ерат урного чт ения в ф орм ировании собст венной культ уры  и 
м ировосприят ия;
проф илироват ь свою нравст венно-эт ическую  ориент ацию  (накопив в ходе анализа  
произведений и общ ения по их поводу опыт  м оральны х оценок и нравст венного выбора).

1.2.6. Иностранный язык (английский)
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,
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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
Говорение
Выпускник научится:

-  участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах;

-  составлять небольшое описание предмета, картинки, пер
сонажа;

-  рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспроизводит ь наизуст ь небольш ие произведения дет ского фольклора;
-  сост авлят ь крат кую  характ ерист ику персонаж а;
-  крат ко излагат ь содерж ание прочит анного текста.
Аудирование
Выпускник научится:
-  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;
-  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимат ь на слух аудиот екст  и полност ью  понимат ь содерж ащ ую ся в нём  

инф ормацию ;
-  использоват ь конт екст уальную  или язы ковую  догадку при восприят ии на слух  

текстов, содерж ащ их некот оры е незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
-  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
-  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
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-  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 
на изученном языковом материале;

-  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
Выпускник получит возможность научиться:
-  догады ват ься о значении незнаком ы х слов по конт ексту;
-  не обращ ат ь вним ания на незнакомые слова, не м еш аю щ ие понимат ь основное  

содерж ание текста.
Письмо
Выпускник научится:
-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец);
-  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
Выпускник получит возможность научиться:
-  в письменной форме крат ко от вечат ь на вопросы  к тексту;
-  сост авлят ь ра сска з  в письм енной ф орм е по плану/клю чевы м  словам;
-  заполнят ь прост ую  анкету;
-  правильно оф ормлят ь конверт, сервисные поля в сист еме элект ронной почт ы  (адрес, 

т ем а сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Г рафика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится:
-  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
-  списывать текст;
-  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
-  отличать буквы от знаков транскрипции.
Выпускник получит возможность научиться:
-  сравниват ь и анализироват ь буквосочет ания английского язы ка  и их т ранскрипцию ;
-  группироват ь слова в соот вет ст вии с изученными правилами чтения;
-  ут очнят ь написание слова по словарю;
-  использоват ь экранны й перевод от дельны х слов (с русского  язы ка  на иност ранны й и 

обратно).
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится:
-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков;
-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
-  различать коммуникативные типы предложений по интонации;
-  корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.
Выпускник получит возможность научиться:
-  распознават ь связую щ ее r в р еч и  и ум ет ь его использоват ь;
-  соблю дат ь инт онацию  перечисления;
-  соблю дат ь правило от сут ст вия ударения  на служ ебны х словах (артиклях, союзах, 

предлогах);
-  чит ать изучаемы е слова по т ранскрипции.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
-  узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
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-  оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей;

-  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
Выпускник получит возможность научиться:
-  узнават ь прост ы е словообразоват ельны е элемент ы;
-  опират ься на язы ковую  догадку в процессе чт ения и аудирования (инт ернациональные  

и слож ны е слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
-  распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
-  распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  узнават ь слож носочинённы е предлож ения с сою зам и a n d  и but;
-  использоват ь в р еч и  безличны е предлож ения ( I t ’s  cold. I t ’s  5 o ’clock. I t ’s  interesting), 

предлож ениясконст рукцией there is/there are;
-  оперироват ь в р е ч и  неопределённы м и м ест оим ениям и some, any (некот орые случаи  

упот ребления: Can I  have som e tea? Is  there any m ilk  in the fr id g e?  — No, there i s n ’t any);
-  оперироват ьвречинаречиям иврем ени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

som etim es); наречиямист епени (much, little, very);
-  распознават ь в т екст е и диф ф еренцироват ь слова по определённы м  признакам  

(сущ ест вит ельные, прилагат ельны е, модальны е/см ы словы е глаголы).

1.2.7. Математика и информатика
В результате изучения предмета «Математика и информатика» 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:
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-  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).

Выпускник получит возможность научиться:
-  выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком);

-  выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1);

-  выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
-  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
-  вы полнят ь дейст вия с величинами;
-  использоват ь свойст ва ариф м ет ических дейст вий для удобст ва  вычислений;
-  проводит ь проверку правильност и вы числений (с помощ ью  обрат ного действия, 

прикидки и оценки результ ат а дейст вия и др.).
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 её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
-  оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
-  реш ат ь задачи в 3-4 дейст вия;
-  находит ь разны е способы  реш ения  задачи.
Пространственныеотношения
Г еометрические 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;
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-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознават ь, различат ь и называт ь  

геомет рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
-  измерять длину отрезка;
-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата;
-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вы числят ь перим ет р многоугольника,

площ адь фигуры, сост авленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
-  читать несложные готовые таблицы;
-  заполнять несложные готовые таблицы;
-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
-  чит ать неслож ны е гот овы е круговые диаграммы;
-  достраивать неслож ную готовую столбчатую диаграмму;
-  сравниват ь и обобщ ат ь информацию, предст авленную  в ст роках и ст олбцах  

неслож ны х т аблиц и диаграмм;
-  понимат ь прост ейш ие выраж ения, содерж ащ ие логические связки и слова (« ...и ...» , 

«если... т о .» ,  «верно/неверно, ч т о .» ,  «каж дый», «все», «некоторые», «не»);
-  сост авлят ь, записы ват ь и вы полнят ь инст рукцию  (прост ой алгорит м), план поиска  

информации;
-  распознават ь одну и т у ж е информацию, предст авленную  в  разной  форме (таблицы и 

диаграммы);
-  планировать неслож ные исследования, собирать и предст авлят ь полученную  

инф ормацию  с помощ ью  т аблиц и диаграмм;
-  инт ерпрет ироват ь информацию, полученную  при проведении неслож ны х  

исследований (объяснят ь, сравниват ь и обобщ ат ь данные, делать вы воды и прогнозы).

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 
по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 
культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики.

Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
-  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;
-  поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях;

-  осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию;

-  развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности,
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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 её формирования в России;

-  на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  

самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для российского  
общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;

-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  православной культ уры  и 
поведением  людей, общ ест венны м и явлениями;

-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;

-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы исламской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 
её формирования в России;

-  на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;
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-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  

самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для российского  
общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;

-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  ислам ской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны ми явлениям и;

-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на основе взаим ного уваж ения прав и законны хинт ересов сограж дан;

-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;

-  на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  

самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для российского  
общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;

-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  буддийской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны ми явлениям и;

-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на основе взаимного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;

-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

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 
её формирования в России;
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-  на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;

-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь м орально-нравст венное  

самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для российского  
общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;

-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  иудейской культ уры  и поведением  
людей, общ ест венны ми явлениям и;

-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;

-  акцент ироват ь внимание на религиозны х, духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
-  раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.);

-  ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;

-  понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;

-  излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества;

-  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
-  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  развиват ь нравст венную  реф лексию , соверш енст воват ь морально-нравст венное  

самосознание, регулироват ь собст венное поведение на основе т радиционны х для российского  
общества, народов Р оссии духовно-нравст венны х ценностей;

-  уст анавливат ь взаимосвязь м еж ду содерж анием  религиозной культ уры  и 
поведением  людей, общ ест венны м и явлениями;

-  выст раиват ь от нош ения с предст авит елям и р а зн ы х  м ировоззрений и культ урны х  
т радиций на основе взаим ного уваж ения прав и законны х инт ересов сограж дан;

-  акцент ироват ь внимание на религиозны х духовно-нравст венны х аспект ах  
человеческого поведения при изучении гум анит арны х предм ет ов на последую щ их уровнях  
общ его образования.

1.2.9. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
В результате изучения курса «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

обучающиеся на уровне начального общего образования:
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-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 свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы;

-  проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям

-  и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
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-  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; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе;

-  определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

-  понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма человека 
длясохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться:
-  использоват ь при проведении практ ических работ  инст рум ент ы  И К Т  (фот о- и 

видеокамеру, м икроф он и др.) для записи и обработ ки информации, гот овит ь небольш ие  
презент ации по результ ат ам  наблю дений и опытов;

-  м оделироват ь объект ы  и от дельны е процессы  реального  м ира  с использованием  
вирт уальны х лаборат орий и механизмов, собранны х из конст рукт ора;

-  осознават ь ценност ь природы  и необходимост ь нест и ответственность за  её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

-  пользоват ься прост ы м и навы кам и сам оконт роля сам очувст вия для сохранения  
здоровья; осознанно соблю дат ь реж им  дня, правила рационального  пит ания и личной  
гигиены;

-  вы полнят ь правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказы ват ь первую  пом ощ ь принеслож ны х несчаст ны х случаях;

-  планироват ь, конт ролироват ь и оцениват ь учебны е дейст вия в процессе познания  
окруж аю щ его м ира  в соот вет ст вии с пост авленной задачей и условиям и её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:
-  узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

-  различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 
с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

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

-  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и 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.

Выпускник получит возможность научиться:
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-  осознават ь свою неразры вную  связь с разнообразны м и окруж аю щ им и социальны м и  
группами;

-  ориент ироват ься в важ нейш их для ст раны  и личност и собы т иях и ф акт ах прош лого  
и наст оящ его; оцениват ь их возмож ное влияние на будущее, приобрет ая т ем  самы м чувст во  
ист орической перспект ивы ;

-  наблю дат ь и описы ват ь проявления богат ст ва внут реннего м ира  человека в его  
созидат ельной деят ельност и на благо семьи, в инт ересах образоват ельной организации, 
социума, этноса, ст раны;

-  проявлять уваж ение и готовность выполнять совмест но уст ановленны е  
договорённост и и правила, в т ом числе правила общ ения со взрослыми и сверст никами в 
официальной обст ановке; участ воват ь в коллект ивной комм уникат ивной деят ельност и в 
инф орм ационной образоват ельной среде;

-  определят ь общ ую  цель в совм ест ной деят ельност и и пут и её дост иж ения; 
договариват ься о распределении ф ункций и ролей; осущ ест влят ь взаимны й конт роль в 
совмест ной деят ельност и; адекват но оцениват ь собст венное поведение и поведение  
окруж ающих.

1.2.10. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус;

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности -  способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 
за другого человека;

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 
«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие.

Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке),
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живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно
прикладном искусстве;

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно
творческой деятельности;

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека;

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
ситуаций в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник 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 приёмы 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 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка;

-  узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 
явлений;

-  приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:
-  воспринимать произведения изобразительного искусст ва,участ воват ь в обсуж дении их  

содерж ания и вы разит ельны х средств; различат ь сю ж ет  и содерж ание в знаком ы х  
произведениях,

-  видет ь проявления прекрасного в произведениях искусст ва (картины, архитектура, 
скульпт ура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

-  вы сказы ват ь аргум ент ированное суж дение о худож ест венны х произведениях, 
изображ аю щ их природу и человека в различны х эм оциональны х состояниях.

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
-  создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
-  использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла;

-  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности;
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-  создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 
учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
-  пользоват ься средст вам и вы разит ельност и язы ка  ж ивописи, графики, скульптуры, 

декорат ивно-прикладного искусства, худож ест венного конст руирования в собст венной  
худож ест венно-т ворческой деят ельности; передавать разнообразны е эм оциональны е  
состояния, используя различны е от т енки цвета, при создании ж ивописны х композиций на  
заданны е темы;

-  м оделироват ь новые формы, различны е сит уации пут ём  т рансф орм ации известного, 
создават ь новы е образы  природы, человека, ф ант аст ического сущ ест ва и пост роек  
средст вам и изобразит ельного искусст ва и ком пью т ерной графики;

-  вы полнят ь прост ы е рисунки  и орнамент альны е композиции, используя язы к  
ком пью т ерной граф ики в программе Paint.

Значимые темы искусства.
О чём 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 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия.

Выпускник получит возможность научиться:
-  видеть, чувствовать и изображ ать красот у и разнообразие природы, человека, зданий, 

предмет ов;
-  поним ат ь и передават ь в худож ест венной  р а б о т е  р а зн и ц у  предст авлений о 

красот е человека в р а зн ы х  культ урах м ира; проявлят ь т ерпим ост ь к другим  вкусам  и 
м нениям ;

-  изображ ат ь пейзаж и, нат ю рморт ы , порт рет ы , вы раж ая своё от нош ение к ним;
-  изображ ат ь м ногоф игурны е композиции на значим ы е ж изненны е т емы  и участ воват ь  

в коллект ивны х работ ах на эт и темы.

1.2.11. 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.
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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.

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.

Предметныерезультаты 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.
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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)
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
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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.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться:

-  реализовы ват ь т ворческий потенциал, собст венны е т ворческие зам ы слы  в различны х  
видах м узы кальной деят ельност и (в пении и инт ерпрет ации музыки, игре на дет ских и других  
м узы кальны х инструмент ах, м узы кально-пласт ическом  движ ении и импровизации);

-  организовы ват ь культ урны й досуг, самост оят ельную  м узы кально-т ворческую  
деят ельност ь; м узицироват ь;

-  использоват ь сист ему граф ических знаков для ориент ации в нот ном письме при пении  
прост ейш их мелодий;

-  владет ь певческим  голосом  как инст рум ент ом духовного сам овы раж ения и 
участ воват ь в коллект ивной т ворческой деят ельност и при воплощ ении заинт ересовавш их  
его м узы кальны х образов;

-  адекват но оцениват ь явления  м узы кальной культ уры  и проявлят ь инициат иву в 
выборе образцов проф ессионального и м узы кально-поэт ического т ворчест ва народов мира;

-  оказыват ь помощ ь в организации и проведении ш кольны х культ урно-м ассовы х  
мероприят ий; предст авлят ь ш ирокой публике результ ат ы  собст венной м узы кально
т ворческой деят ельност и (пение, музицирование, драм ат изация и др.); собират ь  
м узы кальны е коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.12. Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 

общего образования:
-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 
социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 
необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 
традиций;

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

-получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития;

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий.
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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, 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 распространённых в своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности;

-  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности;

-  планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

-  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
-  уваж ит ельно от носит ься к т руду лю дей;
-  поним ат ь культ урно-ист орическую  ценност ь т радиций, от раж ённы х в предмет ном  

мире, в т ом  числе т радиций т рудовы х династ ий как своего региона, т ак и страны, и 
уваж ат ь их;
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-  понимат ь особенност и проект ной деят ельност и, осущ ест влят ь под руководст вом  
учит еля  элемент арную  проект ную  деят ельност ь в м алы х группах: разрабат ы ват ь замысел, 
искат ь пут и его реализации, воплощ ат ь его в продукт е, дем онст рироват ь гот овы й  
продукт  (изделия, комплексны е работ ы , социальны е услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
-  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

-  отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

-  применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

-  выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
-  от бират ь и вы ст раиват ь опт имальную  т ехнологическую  последоват ельност ь  

реализации  собст венного или предлож енного учит елем  замысла;
-  прогнозироват ь конечны й практ ический результ ат  и сам ост оят ельно комбинироват ь  

худож ест венны е т ехнологии в соот вет ст вии с конст рукт ивной или  
декорат ивно-худож ест венной задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
-  анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
-  решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
-  изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
-  соот носит ь объёмную  конст рукцию, основанную  на правильны х геомет рических  

формах, с изображ ениями их развёрт ок;
-  создават ь м ы сленны й образ конст рукции с целью  реш ения  определённой  

конст рукт орской задачи или передачи определённой худож ест венно-эст ет ической  
информации; воплощ ат ь эт от  образ в мат ериале.

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 компьютероми 
другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы 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 (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоват ься дост упны м и приёмами  

работ ы  с гот овой т екстовой, визуальной, звуковой инф орм ацией в сет и И нт ернет , а  т акж е  
познаком ит ся с дост упны м и способами её получения, хранения, переработ ки.
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1.2.13. Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке)

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по физической культуре отражают:

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).

В результате обучения обучающиеся на 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 занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств;

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

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
-  характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
-  отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами;
-  организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;

-  измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.

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

-  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств;

-  выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
-  выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы);

-  выполнять организующие строевые команды и приёмы;
-  выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
-  выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);
-  выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма);
-  выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы
1.3.1. 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
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образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательной деятельностью.

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности гимназии 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 выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 
результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса.

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах.

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.

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа:

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

-  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности,
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достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»).

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий у обучающихся при получении начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 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 гимназии, ориентации на 
содержательные моменты образовательной деятельности -  уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками -  и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания;

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

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

-  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей;
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-  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 
точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
гимназии и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности (взаимодействие ОУ с «ШАНС»).

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

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. 
Она осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по 
запросу педагогов с согласием родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

Оценка метапредметных результатов 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 для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач;

-  способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;

-  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
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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 знанийи умений, включая организацию 
этойдеятельности.

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 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.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.

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.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам.
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов.

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру.

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых 
работ

-  по русскому языку, родному языку, математике -  и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе.

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
реализуется в рамках накопительной системы -  рабочего Портфолио.

Рабочий Портфолио ученика:
-  является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование 
качества образования;

-  реализует одно из основных положений Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования второго поколения -  формирование 
универсальных учебных действий;

-  позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 
начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 
плана;

-  предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 
фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 
учителя и родителя.

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
-  сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
-  учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) -  осмысление -  рефлексия;
-  позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопительной оценки, 

зафиксированной в Портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение не менее 
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
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межпредметной основе). Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов и динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. Обучение учащихся 1 классов проводится без домашних 
заданий и балльного оценивания их знаний.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные формы и 
методы контроля

Иные формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая (четверть, 
год) аттестация

урочная
деятельность

Внеурочная деятельность

- устный опрос
- письменная
- самостоятельная 
работа
- диктанты
- контрольное 
списывание
- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа

_  т т л р ш т т а т т т ш  л г т л г л т . - глтэ__

- диагностическая 
контрольная работа
- диктанты
- изложение
- контроль техники 
чтения

- анализ динамики
текущей
успеваемости

- участие в выставках, 
конкурсах, соревнованиях
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности
- творческий отчет

- портфолио
-анализ педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
-  табель успеваемости по предметам ;
-  тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 
-  знания, понимания, применения, систематизации);

-  устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 
по устранению пробелов в обученности по предметам;

-  портфолио;
-  результаты педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:

-  соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения ООП НОО ФГОС;

-  динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.

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 ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 
ходе выполнения итоговых проверочных работ.
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.

Виды контроля результатов обучения 
Текущий, промежуточный контроль учащихся

Текущий, промежуточный контроль проводится для учащиеся 2-4 классов начальной школы. 
Текущий, промежуточный контроль учащихся 1-х классов в течение учебного года 
осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 
отметок по пятибалльной шкале. Результаты диагностики, проводимой в 1-х классах 
фиксируются в рабочем журнале учителя.
Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного плана. Форму 
текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 
учебного материала и используемых им образовательных технологий. 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.).

Для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования 
используется портфель (портфолио) достижений учеников начальной школы.

В состав портфеля достижений (портфолио) включаются результаты, достигнутые 
учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами.

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 
по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку.

Для оценивания метапредметных результатов каждый учитель 2-4 класса ведет учет 
сформированности универсальных учебных действий.

Оценочные и методические материалы
Нормы оценивания предметных результатов.
Учебный предмет "Русский язык"

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 
форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, тестовых заданий.

Д И К Т А Н Т

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 
умений и навыков.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность 
их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к 
данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 
орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения.

Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы: правописание 
безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых согласных, 
удвоенных согласных; правописание безударных падежных окончаний имен существительных 
и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не с глаголами; 
правописание сочетаний ж и-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в начале
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предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих 
на конце имен существительных и глаголов.

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:

Класс I-е полугодие II-е полугодие
1 класс - 15-17 слов
2 класс 25-30 слов 35-45 слов
3 класс 45-55 слов 55-65 слов
4 класс 65-70 слов 75-80 слов

Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" (отлично) - выполнено без ошибок.
"4" (хорошо) -  за работу, в которой допущено 1 -  2 ошибки.
"3" (удовлетворительно) -  за работу, в которой допущено 3 -  5 ошибок.
"2" (неудовлетворительно) -  за работу, в которой допущено более 5 ошибок 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки:

-  нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 
замены, вставки лишних букв в словах;

-  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);

-  отсутствие изученных знаков препинания в тексте;
-  наличие ошибок на изученные правила орфографии.
Недочеты:
-  отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы;
-  отсутствие красной строки;
-  неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило.
За 1 орфографическую ошибку считаются 2 пунктуационные ошибки. 

ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 
предложений.

Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" (отлично) - выполнено без ошибок.
"4" (хорошо) - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
"3" (удовлетворительно) - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
"2" (неудовлетворительно) - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Словарный диктант
Примерное количество слов для словарных диктантов:

2 класс - 8-10 слов;
3 класс - 10-12 слов;
4 класс - 12-15 слов.

Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" (отлично) - без ошибок.
"4" (хорошо) - 1 ошибка.
"3" (удовлетворительно) - 2-3 ошибки.
"2" (неудовлетворительно) - 4 и более ошибок.
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К О Н ТР О Л ЬН О Е  С П И С Ы ВАН И Е

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 
умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками 
препинания. Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково.

Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" (отлично) - работа выполнена без ошибок;
"4" (хорошо) - 1-2 исправления или 1 ошибка;
"3" (удовлетворительно) - 2-3 ошибки;
"2" (неудовлетворительно) - 4 ошибки и более.

И ЗЛ О Ж ЕН И Е

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 
речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 
существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 
родного языка.

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой 
сюжетной линией. Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 
основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 
искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:

-  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 
смысл произведения;

-  отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 
тексте;

-  употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
-  отсутствие красной строки;
-  незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.
Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. 

Грамотность проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования 
навыка связной письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание 
на передаче содержания текста и его речевом оформлении.

Характеристика цифровой отметки (оценки):
"5" (отлично) - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно 
построены предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой 
неточности).

"4" (хорошо) - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении 
предложений и употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 
фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 
содержании и построении текста).

"3" (удовлетворительно) - допущено существенное отклонение от авторского текста; 
допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении
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предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 
содержании и построении текста).

"2" (неудовлетворительно) - допущено существенное искажение авторского текста 
(упущены важные события, отсутствует главная часть); много фактических неточностей; 
нарушена последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 
свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании 
и построении текста.

С О Ч И Н ЕН И Е
"5" (отлично) - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 
фактических ошибок.

"4" (хорошо) - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 
существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности 
(допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста).

"3" (удовлетворительно) - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты 
в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 
недочетов в содержании и построении текста).

Сочинения в начальной школе носят обучающий характер, поэтому отрицательная 
отметка за сочинение не выставляется.

Учебный предмет "Литературное чтение"
Чтение и читательская деятельность
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя);
- умение правильно и выразительно читать текст, пересказывать его. Правильность 

чтения: чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного языка. Выразительное 
чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу текста;

- чтение наизусть стихотворения, прозаическое произведение.
Контролируется и собственно читательская деятельность школьника: умение

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, 
знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о 
природе и т. п.).

С учётом особенностей уровня сформированности навыка чтения ставятся следующие 
задачи контролирующей деятельности и ориентировочный темп чтения количества слов в 
минуту:

- в 1 классе - проверяется сформированность слогового способа чтения; осознание 
общего смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец 
года); понимание значения отдельных слов и предложений;

- во 2 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словами и 
словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 
чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года);

- в 3 классе - наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 
основными задачами контроля являются: достижение осмысления прочитанного текста при 
темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 
выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 
стихотворений;

- в 4 классе - проверяется сформированность умения читать целыми словосочетаниями 
и предложениями; достижение осмысления текста, прочитанного при ориентировочном темпе 
80-90 слов минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту (про себя); выразительность чтения по 
книге и наизусть как подготовленного, так и неподготовленного текста, самостоятельный 
выбор элементарных средств выразительности в зависимости от характера произведения.
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Виды контроля по чтению
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть и с листа.

Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных 
произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по 
объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 
книгой, иллюстрациями и оглавлением, целесообразно использовать и тестовые задания.

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения.

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки выбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 
текста осуществляется подсчёт количества слов (предлоги считать). Для проверки понимания 
текста после чтения учитель задает вопросы.

Проверка сформированности навыка чтения про себя проводится фронтально или 
группами.

Комплексная контрольная работа проверяет уровень сформированности у учащегося 
универсальных учебных действий. Оценка за комплексную контрольную работу фиксируется 
учителем в классном журнале и учитывается при выставлении оценки за год.

Критерии оценивания устных ответов учащихся
Отметка Комментарий
«2» (неудовлет ворит ельно) Учащийся не владеет  

т ерминологией, не м ож ет  назват ь  
изученны х авт оров произведения, 
владение навы ком чт ения не 
соот вет ст вует  нормам для данного  
уровня  обучения (не понимает  
прочит анное, не м ож ет  от вет ит ь на  
вопросы  по содерж анию )

«3» (удовлет ворит ельно) В ы полнение чит ат ельского  
задания с серьезны ми недочетами, 
нет очны й пересказ содерж ания  
прочит анного, от вет  на вопросы  по  
содерж анию  при пом ощ и учит еля, 
нет очное знание авт оров и 
произведений по программе.

«4» (хорошо) В ы полнение чит ат ельского  
задания самост оят ельно и без 
серьезны х ошибок, пересказ  
содерж ания близко к тексту, от вет ы  
на вопросы  по содерж анию  без помощ и  
учит еля, знание авт оров произведений с 
несерьезны ми ошибками.

«5» (отлично) В ы полнение нест андарт ного  
задания без ош ибок и самост оятельно.
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Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению.

Виды работ «5» «4» «3» «2»
К онт рольное П лавное П лавное чт ение с П ослогоВ ое М едленное

чтение вы разит ельное небольш ими либо  плавное чт ение с
чт ение с от клонениям и от чт ение с ерьезны ми

с о б лю д ен и ем лит ерат урны х серьезны ми наруш ениями,
интонаций, норм, не влияю щ ие наруш ениями влияю щ им и на

пауз, на передачу лит ерат урны х передачу
передачей см ы сВ а  текста, норм, см ы сла

голосом незначит е Вьны е влияю щ им на текста,
аракт ера зат руднения в передачу серьезные
героев, пересказе и см ы сла зВ т руднения  в

подробны й от вет ах н пВ оизведения, пересказе
пересказ  

прочит анного, 
полн Ве  
связные  

от вет ы  на  
вопросы  о 
пост упках  

героев.

вопросы. серьезны е  
зат руднения в 

пересказе  
т екст а и 

от вет ах на  
вопросы, 

привлечение  
помощ и  

учит В ля.

т екст а даж е с 
помощ ью  

учит еля, в 
от вет В х на  
вопросы по  

содерж анию.

Т ест ирование Безош ибочное Безош ибочное Безош ибочное Безош ибочное
вы полнение вы полВ ение более вы полн Вние вы полнение

всех заданий. 80%  заданий либо  
незначит ельн Ве  

ош ибки в 
от дельны х  
заданиях  

неполны й или 
нет очны й оВ вет  

на некот орые  
вопросы

более 50%  
заданий, либо  

незначит ельны е  
от клонения во  
всех заданиях.

м енее50%
заданий.

Чтение наизусть
Оценка «5»(отлично) - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. Оценка 
«4»(хорошо) - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка «3»(удовлетворительно) - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 
усвоение текста.
Оценка «2»(неудовлетворительно) - 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»(отлично) - выполнены правильно все требования.
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О ц е н к а  « 4 » (х о р о ш о )  - не соблюдены 1-2 требования.
О ц е н к а  « 3 » (у д о в л е т в о р и т е л ь н о )  - допущены ошибки по трем требованиям.
О ц е н к а  « 2 » (н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о )  - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.

Ч т е н и е  п о  р о л я м
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова
2. Подбирать правильную интонацию
3. Читать безошибочно
4. Читать выразительно
О ц е н к а  « 5 » (о т л и ч н о )  - выполнены все требования.
О ц е н к а  « 4 » (х о р о ш о )  - допущены ошибки по одному какому-то требованию.
О ц е н к а  « 3 » (у д о в л е т в о р и т е л ь н о )  - допущены ошибки по двум требованиям.
О ц е н к а  « 2 » (н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о )  - допущены ошибки по трем требованиям.
П е р е с к а з
О ц е н к а  « 5 » (о т л и ч н о )  - 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. 
О ц е н к а  « 4 »  - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
О ц е н к а  « 3 »  - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 
последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
О ц е н к а  « 2 »  - не может передать содержание прочитанного.

К л а с с и ф и к а ц и я  о ш и б о к  и  н е д о ч ё т о в , в л и я ю щ и х  н а  с н и ж е н и е  о ц е н о к .
Ошибки:
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);
неправильная постановка ударений (более 2);
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения слов 

при чтении вслух;
- 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.
Недочёты:
- не более двух неправильных ударений;
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и чёткости произношения слов при чтении 

вслух;
- неточности при формулировке основной мысли произведения;
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.

У ч е б н ы й  п р е д м е т  " Родной язык (русский) "
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме пись

менных работ: словарных диктантов, контрольных списываний, тестовых заданий.
Словарный диктант служит средством проверки орфографических умений и навыков. Тек- сты 

диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения все- ми 
детьми. Каждый диктант включает достаточное количество изученных орфограмм (пример- но 
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 и слова, правописание которых находится на стадии изучения.
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Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание по
вышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Контрольное списывание -  способ проверки усвоенных орфографических и пунктуацион- ных 
правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 
печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 
препинания.

Тестовые задания -  динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, заме- ны 
и вставки лишних букв в словах;

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен про
граммой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);

отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной бук- вы 
в начале предложения);

наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
-  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;
отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте;
употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение напи- сано 

с большой буквы; отсутствие «красной» строки;
неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на од- но 

и то же правило;
незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. При 

оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполне
ния. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого 

вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 
Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 
может быть недо- статочно объективным. При оценивании работы учитель принимает во 
внимание каллиграфи- ческий навык.

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 
изученные орфограммы. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту пе
редачи основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 
на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.

Х аракт ерист ика циф ровой оценки (отметки)

«5» («отлично») -  уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») -  уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо
вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятель
ность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 -  3 ошибок 
или 4 -  6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использова
ние нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении ма
териала.
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«3» («удовлетворительно») -  достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 -  6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 -  5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» («плохо») -  уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие бо- лее 
6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого во
проса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

Оценка письменных работ по русскому языку.
Контрольное списывание
• «5» -  за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
• «4» -  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 -  2 исправления.
• «3» -  за работу, в которой допущено 2 -  3 ошибки.
• «2» -  за работу, в которой допущены > 4 ошибки. Словарный диктант
• «5» -  без ошибок.
• «4» -  1 ошибка и 1 исправление.
• «3» -  2 ошибки и 1 исправление.
• «2» -  3 -  5 ошибок. 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.
Х аракт ерист ика словесной оценки (оценочное суж дение)
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников.
Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
сло- весной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося.

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 
устранения недочетов и ошибок.

У ч е б н ы й  п р е д м е т  " Родной язык (татарский) "
Нормы контроля обученности по видам речевой деятельности

№ Виды речевой 
деятельности

Классы

I II III IV
1 Аудирование Слова,

словосоч
етания

0,1
0,2

мину
гы

0,2-0,4
минуты

0,3-0,5
минуты

2 Диалогическая
речь

3
реплики

4
репли

ки

5 реплик 6 реплик

3 М онологическая
речь

4 фразы 5
фраз

6 фраз 7 фраз

4 Чтение 15-25
слов

25-35
слов

35-45
слов

45-55
слов

5 Письмо:

75



списывание 1-2
предложе

ния

3-4
предл

ожени
я

4-5
предлож

ений

5-6
предложе

ний

словарный 5-6 7-8 слов 8-9 слов
диктант слов

составление текста 4-5 5-6
предлож предложе

ений ний

Х аракт ерист ика циф ровой оценки (отметки)
« 5 »  (« о тл и ч н о » ) -  ур ов ен ь  вы полнения тр ебов ан и й

зн ачи тел ьн о  выше удов л етв ор и тел ь н ого: н е  б о л е е  о д н о г о  недочета; 
логи ч н ость  и пол н ота  излож ен и я.

« 4 »  (« х о р о ш о » ) -  ур ов ен ь  вы полнения тр ебов ан и й  вы ш е удов л етв ор и тел ьн ого: 
Н ал и ч и е 2  -  3 о ш и б о к  или 4  -  6 н ед оч етов  п о  тек у щ ем у  у ч е б н о м у  м атериалу; н е  б о л е е  2  
о ш и - бо к  или 4  н ед о ч ет о в  п о  п р о й д ен н о м у  м атериалу;

« 3 »  («у д о в л етв о р и т ел ь н о » ) -  достаточ н ы й  м иним альны й ур ов ен ь  вы полнения  
тр ебов ан и й , н е б о л е е  4  -  6 о ш и б о к  или 10 н ед о ч ето в  п о  тек у щ ем у  у ч е б н о м у  материалу; 
н е б о л ее  3 -  5

о ш и б о к  ли н е б о л ее  8 н ед о ч ет о в  п о  п р о й д ен н о м у  у ч е б н о м у  м атериалу; отдельн ы е  
наруш ени я л оги к и  и зл ож ен и я  материала; н еп ол н ота  раскры тия вопроса.

« 2 »  (« п л о х о » ) -  ур ов ен ь  вы полнения тр ебов ан и й  н и ж е удов л етв ор и тел ь н ого: наличие  
б о -  л ее  6 о ш и б о к  или 10 н ед о ч ето в  п о  тек у щ ем у  м атериалу; б о л е е  5 о ш и б о к  или б о л е е  8 
н ед оч етов  по п р о й д ен н о м у  м атериалу.

Учебный предмет «Иностранный язык»
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
О сн овн ы м  объ ек том , со д ер ж а тел ь н о й  и кри териальной  б а зо й  и тогов ой  оц ен к и  

п одготов к и  вы пускников на ст уп ен и  начального о б щ его  обр азов ан и я  вы ступ аю т план и руем ы е  
результаты , состав л я ю щ и е со д ер ж а н и е  блок а «В ы п уск н и к  научится» » и «В ы п уск н и к  п ол уч и т  
в о зм ож н ость  научиться».

С и стем а о ц ен к и  п р едп ол агает  ком п лексны й п о д х о д  к оц ен к е резул ьтатов  образования , 
п озв ол я ю щ и й  в ести  оц ен к у  д о ст и ж ен и я  обуч аю щ и м и ся  в сех

т р ех  групп  резул ьтатов  образования: ли чн остн ы х, м етап р ед м етн ы х и предм етны х. 
С и стем а оц ен к и  п р едусм атр и в ает  уров н ев ы й  п о д х о д  к п р едстав л ен и ю  п лан ируем ы х  
резул ьтатов  и и н стр ум ен тар и ю  для оц ен к и  и х  до сти ж ен и я , и сп ол ь зов ан и е накоп ительной  
си стем ы  оцениван ия, и сп ол ь зует ся  тр ади ц и он н ая  5 -бальная шкала.

1. Аудирование
Оценка «5» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная задача  р еш ен а и при эт о м  

уч ащ и еся  п ол н ост ью  поняли  со д ер ж а н и е  и н оя зы ч н ой  речи, со о т в ет ст в у ю щ ей  прогр ам м ны м  
тр ебов ан и я м  для к аж дого  класса.

Оценка «4» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная зад ач а  р еш ен а  и при эт о м  
уч ащ и еся  поняли  со д ер ж а н и е  и н оя зы ч н ой  речи, со о тв етств у ю щ ей  програм м ны м  требов ан и я м  
для д а н н о го  класса, за  и ск л ю ч ен и ем  отдел ьн ы х п о д р о б н о ст ей , н е влияю щ и х на п он и м ан и е  
содер ж ан и я  усл ы ш ан н ого  в целом .

Оценка «3» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная задача  р еш ен а и при эт о м  
уч ащ и еся  поняли  только осн о в н о й  см ы сл и н оя зы ч н ой  речи, со о тв етств у ю щ ей  програм м ны м  
тр ебов ан и я м  для д а н н о го  класса.

Оценка «2» ставится в т о м  случае, есл и  уч ащ и еся  н е поняли см ы сл и н оя зы ч н ой  речи, 
со о т в ет ст в у ю щ ей  прогр ам м ны м  тр ебов ан и я м  для д а н н о го  класса.

2. Говорение
Оценка «5» ставится в том  случае, есл и  о б щ ен и е  осущ еств и л ось , вы сказы вания

уч ащ и хся  соотв етств ов ал и  п остав л ен н ой  к ом м ун и к ати вн ой  за д а ч е  и при эт о м  их устн ая  речь
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п ол н остью  соответствовал а  норм ам  и н остр ан н ого  язы ка в п р ед ел а х  прогр ам м ны х тр ебов ан и й  
для д а н н о го  класса.

Оценка «4» ставится в т о м  сл уч ае если , есл и  о б щ ен и е  осущ еств и л ось , вы сказы вания  
уч ащ и хся  соотв етств ов ал и  п остав л ен н ой  к ом м уникативной  зад ач е  и при эт о м  уч ащ и еся  
вы разили св ои  м ы сли на и н остр ан н ом  язы ке с незн ачи тельны м и отк л он ен и ям и  от язы ковы х  
норм , а в остал ь н ом  и х  устн ая  речь соотв етств ов ал а  норм ам  и н остр ан н ого  язы ка в п р едел ах  
прогр ам м ны х тр ебов ан и й  для д а н н о го  класса.

Оценка «3» ставится в т о м  сл уч ае если , есл и  о б щ ен и е  осущ еств и л ось , вы сказы вания  
уч ащ и хся  соотв етств ов ал и  п остав л ен н ой  к ом м уникативной  зад ач е  и при эт о м  уч ащ и еся  
вы разили св ои  м ы сли на и н остр ан н ом  язы ке с отк л он ен и ям и  от  язы ковы х норм , не  
м еш аю щ и м и , одн ак о, понять со д ер ж а н и е  сказан ного.

Оценка «2» ставится в т о м  сл уч ае если , есл и  о б щ ен и е  н е осущ еств и л ось , или  
вы сказы вания уч ащ и хся  н е соотв етств ов ал и  п остав л ен н ой  к ом м уникативной  зад ач е, уч ащ и еся  
сл а б о  усв о и л и  п р ой ден н ы й  язы ковой  м атериал и вы разили св ои  м ы сли на и н остр ан н ом  язы ке  
с таким и отк л он ен и ям и  от  язы ковы х норм , которы е н е п озв ол я ю т понять со д ер ж а н и е  бол ь ш ей  
части  сказан ного.

3. Чтение
Оценка «5» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная задача  р еш ен а и при эт о м  

уч ащ и еся  п ол н ост ью  поняли и осм ы сл и л и  со д ер ж а н и е  п р оч и тан н ого  и н оя зы ч н ого  тек ста в 
о б ъ ем е, п р ед у см о т р ен н о м  зад ан и ем , ч тен и е уч ащ и хся  соотв етств ов ал о  програм м ны м  
тр ебов ан и я м  для д а н н о го  класса.

Оценка «4» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная задача  р еш ен а и при эт о м  
уч ащ и еся  поняли  и осм ы сл и л и  со д ер ж а н и е  п р оч и тан н ого  ин оя зы ч н ого  тек ста за  и ск л ю ч ен и ем  
д ета л ей  и ч астн остей , н е  влияю щ и х на п он и м ан и е эт о го  текста, в о б ъ ем е, п р ед у см о т р ен н о м  
зад ан и ем , ч тен и е уч ащ и хся  соотв етств ов ал о  прогр ам м ны м  тр ебов ан и я м  для д а н н о го  класса.

Оценка «3» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная задача  р еш ен а и при эт о м  
уч ащ и еся  поняли  и осм ы сли л и  главную  и д ею  п р оч и тан н ого  ин оя зы ч н ого  тек ста в о бъ ем е, 
п р ед у см о т р ен н о м  зад ан и ем , ч тен и е уч ащ и хся  в о сн о в н о м  со о т в ет ст в у ет  програм м ны м  
тр ебов ан и я м  для д а н н о го  класса.

Оценка «2» ставится в т о м  случае, есл и  ком м уникативная зад ач а  н е р еш ен а -  уч ащ и еся  
н е поняли со д ер ж а н и е  п р оч и тан н ого  и н оя зы ч н ого  тек ста в объ ем е, п р ед у см о т р ен н о м  
зад ан и ем , и ч тен и е уч ащ и хся  н е соотв етств ов ал о  прогр ам м ны м  требов ан и я м  для д а н н о го  
класса.

Выполнение тестовых заданий оц ен и в ается  по сл ед у ю щ и м  критериям:
вы пол нено
м ен ее  50%  работы - « 2 »
50%  работы  - « 3 »
80%  - « 4 »
95 -1 0 0 %  - « 5 »

Учебный предмет "Математика и информатика"
В  о сн о в е  оцен и ван и я л еж ат сл ед у ю щ и е  показатели: правильность вы полнения и о б ъ ем  

в ы п ол н ен н ого  задания.
Т ек ущ и й  контроль п о  м атем атике м о ж н о  осущ ествл ять  как в у ст н о й , так и в 

п и сь м ен н ой  ф ор м е. П и сьм ен н ы е работы  для тек ущ его  контроля р ек о м ен д у ет ся  п р ов оди ть  не  
р еж е  о д н о г о  раза в н ед ел ю  в ф ор м е самост оят ельной работ ы  или м ат ем ат ического  
диктанта. Ж елательно, ч тобы  р абота  для тек ущ его  контроля состоя л а  из нескольких  
одн от и п н ы х задан и й , с п ом ощ ь ю  к оторы х осущ еств л я ется  в сестор он н я я  проверк а только  
о д н о г о  о п р ед ел ен н о го  ум ен и я  (напри м ер , ум ен и я  сравнивать натуральны е числа, ум ен и я  
н аходи ть  площ адь  п р я м оугольника и др .).

Т ем ати ческ и й  контроль п о  м атем атике в начальной ш коле п р ов од и тся  в 
о сн о в н о м  в п и сь м ен н ой  ф ор м е. Д ля  тем ати ч еск и х  п р ов ер ок  вы бираю тся усл ов н ы е в оп росы
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программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 
величин и др.

Письменная работа, содержащая только задачи
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки.
Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок.
Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не 

зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или 
допущены одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других 
задачах.

Письменная комбинированная работа
Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 
содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 
чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении 
этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. При оценке письменной 
комбинированной работы, состоящей из одной задачи, примеров и заданий других видов, 
ставятся следующие отметки:

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задачи.

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 
вычислительных ошибок.

При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 
примеров, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1 -2 вычислительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, 

при правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3 -4 вычислительные 
ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач.

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или 
допущены ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено 
при решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок.

Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но верное 
выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических терминов и 
общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 
ведет к снижению оценки на один балл, но не ниже «3».

Математический диктант
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.
Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа.
Оценка «3» ставится, если выполнена неверно У часть примеров от их общего числа.
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Оценка «2» ставится, если выполнена неверно У часть примеров от их общего числа.
Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения 
и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается 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. Ученику выставляется отметка:

"5" - работа выполнена без ошибок;
"4" - 1 -2 ошибки;
"3" - 3 -4 ошибки.
"2" -  5 и более ошибок.
Оценивание устных ответов

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие 
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.

Ошибки:
- неправильный ответ на поставленный вопрос;
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя;
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения.
Недочеты:
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;
- медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника;
- неправильное произношение математических терминов.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки)
Ошибки:
-незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения;
-неправильный выбор действий, операций;
-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков;
-пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа;
-несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;
-несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.
Недочеты:
-неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин);
-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 к записи ответа

Учебный предмет "Обществознание естествознание (Окружающий мир)”
Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

учащихся классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать
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простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительной литературы.

Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют учащиеся 
всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 
учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 
бесед -  проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 
подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 
(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 
выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 
уроках по предметам данной образовательной области. Можно выделить следующие формы 
индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 
явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 
оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 
существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 
описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 
текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 
собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 
дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных 
рисунков и схем.

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 
полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 
временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки 
уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 
связной речи-рассуждения.

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий
мир

Ошибки:
-  неправильное определение понятий, замена существенной характеристики 

понятия несущественной;
-  нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной;
-  неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или 

иного явления, процесса;
-  неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам;
-  незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;
-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-  неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые 

объекты (природоведческие и исторические).
Н едочет ы:
-  преобладание при описании объекта несущественных признаков;
-  несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей;
-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;
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-  неточности в определении назначения прибора, его использование 
осуществляется после наводящих вопросов;

-  неточности при нахождении объектов на карте.
Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:
"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 
дополнительной литературы.

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 
материала.

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 
вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.

"2" /неудовлетворительно - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует 
полнота и логика изложения учебного материала.

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.
Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующих развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические 
работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 
Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 
разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы 
тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания.

Выполнение тестовых заданий оценивается по следующей шкале: 
выполнено работы 
95-100% - «5»
80% - «4»
50% - «3» 
менее 50 - «2»

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные 
признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение 
и составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность 
имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 
рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать 
приобретенные знания и оформлять письменный ответ.

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические 
ошибки не учитываются.

Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 
моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - 
определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 
наблюдение или опыты, вести самостоятельно практические работы.

Учебный предмет «Музыка»
Критерии оценивания работ на уроке музыки:
«5» — соответствие трём критериям либо первым двум:
проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё; 

высказывания о прослушанном или исполненном произведении; активные усилия 
школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение пользоваться, прежде всего, 
ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; рост исполнительских навыков, которые 
оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях.

«4» — соответствие двум или одному критерию;
«3» — отсутствие соответствия данным критериям.
«2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и соответственно его 

потребность в красоте и доброте.
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2. Оценивать следует все виды музыкальной деятельности учащихся на уроке. Учитель 
может поставить две оценки - одну за слушание музыки, другую за пение. А может поставить 
одну общую.

Учебный предмет «Изобразительное искусство».
Критерии оценивания практических работ учащихся.

Отметка Комментарий
«2» Учащийся не владеет  изученны м и м ат ериалам и и т ехниками, не 

знает  соот вет ст вую щ ей т ерминологии, основ изобразит ельного  
искусства, выполняет  рисунок  по образцу с серьезны ми наруш ениями  
т ехнологии.

«3» М иним альны е знания о м ат ериалах и техниках, слабое владение  
т ерминологией, вы полнение работ ы  по образцу с от клонениям и от  
основ изобразит ельного искусства, небреж но.

«4» Умение оперироват ь т ерминологией, обязат ельной для усвоения, 
знание изученной инф орм ации о м ат ериалах и т ехниках, вы полнение  
работ ы  по образцу с незначит ельны м и от клонениям и от канонов в 
использовании мат ериалов, в аккурат ност и исполнения.

«5» Свободное владение обязат ельной т ерминологией, инф орм ацией о 
м ат ериалах и т ехниках, ум ение применят ь их при создании  
собст венны х т ворческих работ  без ош ибок и помощи.

Критерии оценивания теоретических знаний учащихся по изобразительному искусству.

Вид работ «5» «4» «3» «2»
Устный

опрос
П олны е и 

безош ибочны е  
от вет ы на 
вопросы  
учит еля

О т вет ы на  
вопросы  с 
незначит ел ьн ыми 
ошибками, либо  с 
незначит ельной  
помощью.

От вет ы на  
вопросы с 
помощ ью  
учит еля, 
одноклассников.

Значит ельны е  
зат руднения  
при от вет ах на  
вопросы, от каз 
от ответа.

Тестировани
е

Вы полнение  
работ  без 
ош ибок

В ерное реш ение  
не м енее 80%  
заданий либо  
незначит ельны е  
недочеты, 
неполны е и 
нет очны е  
от вет ы  на  
от дельны е  
вопросы.

Верное
реш ение не менее  
50%  заданий  
либо  неполные, 
нет очны е  
от вет ы на все 
вопросы.

В ерное
реш ение менее  
50%  заданий.

Учебный предмет «Технология».
Критерии оценивания практических работ учащихся.

Отметка Комментарий
«2» Учащийся не владеет  изученны м и м ат ериалам и и т ехнологиями, не 

знает  соот вет ст вую щ ей т ерминологией, выполняет  изделие по  
образцу с серьезны м и наруш ениям и т ехнологии.

«3» М иним альны е знания о м ат ериалах и технологиях, слабое владение  
т ерминологией, вы полнение работ ы  по образцу с от клонениям и от  
технологии, небреж но.

«4» Умение оперироват ь т ерминологией, обязат ельной для усвоения,
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знание изученной инф орм ации о м ат ериалах и т ехнологиях, вы полнение  
работ ы  по образцу с незначит ельны м и от клонениям и в конструкции, 
использовании мат ериалов, в аккурат ност и исполнения.

«5» С вободное владение обязат ельной т ерминологией, инф орм ацией о 
м ат ериалах и технологиях, ум ение применят ь их при создании  
собст венны х т ворческих работ  без ош ибок и помощи.

Критерии оценивания теоретических знаний учащихся по технологии.

Вид работ «5» «4» «3» «2»
Устный опрос П олны е и 

безош ибочны е  
от вет ы на все 
вопросы  
учит еля

О т вет ы на  
вопросы  с 
незначит ел ьн ыми 
ошибками, либо  с 
незначит ельной  
помощью.

От вет ы на  
вопросы с 
помощ ью  
учит еля, 
одноклассников.

Значит ельны е  
зат руднения  
при от вет ах на  
вопросы, от каз 
от ответа.

Тестирование Вы полнение  
работ  без 
ош ибок

В ерное реш ение  
не м енее 80%  
заданий либо  
незначит ельны е  
недочеты, 
неполны е и 
нет очны е  
от вет ы  на  
от дельны е  
вопросы.

Верное
реш ение не менее  
50%  заданий  
либо  неполные, 
нет очны е  
от вет ы на все 
вопросы.

В ерное
реш ение менее  
50%  заданий.

Критерии оценки проекта:
1.Оригинальность темы и идеи проекта.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).
3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).
4.Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).
5.Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).
6.Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 
безопасность).

7.Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации).

Учебный предмет «Физическая культура».
Критерии оценивания.
Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.
Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких.
Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых, но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.
Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок.
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Во 2-4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 
равновесии, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье. В 
остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба), необходимо учитывать результат: 
секунды, количество, длину, высоту.

Критерии оценивания физической подготовленности 2 класс

Контрольные
упражнения

Оценки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Мальчики Девочки
Подтягивание в висе, 

количество раз
4 3 2 - - -

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 

количество раз
- - - 6 4 3

Прыжок в длину с 
места, см

132 103 85 123 104 85

Бег 30 м с высокого 
старта, с 6,1 6,9 7,0 6,6 7,4 7,5

Ходьба на лыжах 1 
км (мин, с) 8,30 9,00 9,30 9.00 9.30 10.0

Критерии оценивания физической подготовленности 3 класс

Контрольные
упражнения

Оценки
«5» «4» «3» «5» «4» «3»

Мальчики Девочки
Подтягивание в висе, 

количество раз
5 4 3 - - -

Подтягивание в висе 
лежа, согнувшись, 

количество 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 6,6-6,4 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

Критерии оценивания физической подготовленности 4 класс

Контрольные упражнения

Оценки

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Мальчики Девочки

Подтягивание в висе, кол-во 
раз

6 4 3 - - -

Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз

- - - 18 15 10

Бег 60 м, с 10,0 ,10,8 11,0 10,3 11,0 11,5
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Б ег 1000  м, м ин. с 4 .3 0 5 .0 0 5 .3 0 5 .0 0 5 .40 6 .3 0

Х о д ь б а  на лы ж ах 1 км, мин. 
с

7 .0 0 7 .3 0 8 .0 0 7 .3 0 8 .00 8 .3 0

П лавание 50  м Б ез уч ета  в р ем ен и  л ю бы м  с п о с о б о м

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Мелкими ошибками счи таю тся  такие, которы е н е влияю т на качество и резул ьтат вы п ол н е
ния. К  м елки м  ош и бк ам  в о сн о в н о м  отн осятся  н еточ н ость  отталкивания, н ар уш ен и е ритма, 
н еп рави льн ое и с х о д н о е  п о л о ж ен и е, « за ст у п »  п ри  п р и зем л ен и и .
Значительные ошибки - эт о  такие, которы е н е вы зы ваю т о с о б о г о  и скаж ения структуры  
д в и ж ен и й , н о  влияю т на качество вы полнения, х отя  коли чественны й показатель н и ж е  
п р едп ол агаем ого . К  зн ачи тельны м  ош и бк ам  относятся:
- старт н е  из т р еб у ем о г о  полож ени я;
- отталкивание дал ек о  от  планки при в ы пол нении  пры ж ков в дл и н у , вы соту;
- б р о со к  мяча в кольцо, м етан и е в цель с нали чи ем  доп ол н и тел ь н ы х движ ени й;
- н еси н х р о н н о ст ь  вы полнения упраж н ен ия.
Грубые ошибки - эт о  такие, которы е иск аж аю т техн и к у  дв и ж ен и я , влияю т на качество и р е 
зул ьтат вы полнения уп раж н ен и я.

У ч ащ и еся  о т н есен н ы е к сп ец и ал ь н ой  м еди ц и н ск ой  гр уп п е оц ен и в аю тся  в соотв етств и и  с 
п и сь м ом  М О  и Н  Р Ф  от  3 0 .0 5 .2 0 1 2  г. №  М Д -5 8 3 /1 9  «О  м ет о д и ч еск и х  р ек ом ен дац и я х  
« М ед и к о -п ед а го ги ч еск и й  контроль за  орган и зац и ей  зан ятий  ф и зи ч еск ой  культурой  
о б у ч а ю щ и х ся  с отк л он ен и ям и  в со сто я н и и  здор ов ья

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений

П оказатель динам ики образовательны х д о сти ж ен и й  -  о д и н  из осн ов н ы х п ок азател ей  в 
о ц ен к е обр азовател ьн ы х д о ст и ж ен и й . Н а  о с н о в е  вы явления хар ак тер а  ди н ам и к и  
обр азов ател ь н ы х д о ст и ж ен и й  об у ч а ю щ и х ся  м о ж н о  оценивать эф ф ек ти в н ость  у ч е б н о й  
д ея тел ь н ости , работы  уч и тел я  или образовательной  ор ган и зац и и , систем ы  образования в 
целом . П ри  эт о м  н а и б о л ее  ч асто  р еал и зуется  п о д х о д , осн ов ан н ы й  на сравнении  
к оли чествен н ы х показателей , хар ак т ер и зую щ и х результаты  оценки , п ол уч ен н ы е в д в у х  точках  
обр азов ател ь н ой  траектории  обуч аю щ и хся .

О ценка ди н ам и к и  образовательн ы х д о ст и ж ен и й , как правило, и м еет  д в е  составляю щ ие: 
п едагоги ч еск ую , п о н и м а ем у ю  как оц ен к у  ди н ам и к и  степ ен и  и уровня  овладени я д ей ств и я м и  с 
п р ед м ет н ы м  со д ер ж а н и ем , и п с и х о л о ги ч еск у ю , св я зан н ую  с о ц ен к о й  и н д и в и д у а л ь н о го  
п р о гр есса  в р азви ти и  р ебён к а .

О дн и м  из н а и б о л ее  адекватн ы х и н ст р у м ен т о в  для о ц ен к и  ди н ам и к и  обр азов ател ь н ы х  
д о с т и ж е н и й  сл у ж и т  портфолио достижений о буч аю щ егося . П о р тф о л и о  д о ст и ж ен и й  —  эт о  
н е только сов р ем ен н ая  эф ф ективная ф орм а оценивания, н о  и дей ств ен н ое  ср едств о  для  
р еш ен и я ряда важ ны х п едагоги ч еск и х  задач , позволяю щ ее:

-  п оддер ж и в ать  вы сокую  у ч е б н у ю  м оти вацию  обуч аю щ и хся ;
-  поощ рять и х  активность и сам остоя тел ь н ость , расш ирять в озм о ж н о ст и  об у ч ен и я  и 

сам ообуч ен и я ;
-  развивать навыки реф л ек си в н ой  и о ц ен о ч н о й  (в т о м  ч и сл е са м о о ц ен о ч н о й )  

д ея тел ь н ости  обуч аю щ и хся ;
-  ф орм ировать у м ен и е  учиться  -  ставить цели, планировать и организовы вать  

со б ст в ен н у ю  у ч е б н у ю  деятельность .
Портфолио достижений п р едстав л я ет  с о б о й  сп ец и а л ь н о  ор ган и зов ан н ую  п о д б о р к у  

работ , которы е д ем о н ст р и р у ю т  усилия , п р огр есс  и д о ст и ж ен и я  о б у ч а ю щ его ся  в различны х  
обл астях. П о р т ф о л и о  д о ст и ж ен и й  является оптим альны м  с п о с о б о м  ор ган и зац и и  тек ущ ей
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системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую 
оценку, например при проведении аттестации педагогов.

В состав портфолио 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.

Портфолио достижений учеников начальной школы включает в себя следующие разделы:
1. «Портфолио документов»

В этом блоке помещаются все имеющиеся у обучающегося сертифицированные 
(документированные) индивидуальные достижения в различных областях деятельности.

Примерный перечень официальных документов:
1. Диплом участника (призера олимпиады);
2. Сертификат участника конкурса;
3. Удостоверение о наличии спортивного разряда;
4. Награды;
5. Грамоты за успехи в изучении отдельных предметов;
6. Грамоты системы дополнительного образования;
7. Свидетельства об окончании курсов, отделений, школ;
8. Другие грамоты.
В данном блоке допускается предоставление копий официальных документов.
2. «Портфолио работ»

Данный блок представляет собой собрание различных творческих, исследовательских и 
проектных работ, а также описание основных форм и направлений социальной и творческой 
активности учащегося, прохождение специальных курсов, различного рода практик, 
спортивных и художественных достижений и т.д.

Портфолио работ может содержать:
1. Зачетный лист о прохождении курсов по выбору (по форме).
2. Проектные работы. Указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение в виде фотографий, текста работы и т.д.
3. Исследовательские работы и рефераты. Указываются изученные материалы, название 

работы или реферата, количество страниц и т.д.
4. Техническое творчество: модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, 

дается ее краткое описание.
5. Работа по искусству. Дается перечень работ, указывается участие в выставках.
6. Участие в театральных постановках, хоре, танцевальном кружке и т.д. Указывается 

продолжительность занятий, участие в концертах и т.д.
Примерный перечень социальных практик:
1. Занятия в учреждениях ДО. Указывается название учреждения, продолжительность 

занятий и их результаты.
2. Участие в олимпиадах, конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его 

проведения, достигнутый результат.
3. Участие в конференциях. Указывается тема мероприятия, название проводившей его 

организации и форма участия в нем ученика.
4. Спортивные достижения. Указывается вид соревнований.

3. «Портфолио отзывов»
В этом блоке помещается вводная информация об ученике.

Портфолио отзывов может содержать:
1. Визитка
2. Автобиография
3. Отзывы, эссе, резюме собственных достижений
4. Жизненные планы (на 2-3 года)
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5. Результаты тестирования
6. Презентация портфолио

1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования.

Предметом итоговой оценки является способность 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 овладение следующими метапредметными действиями:

-  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией;

-  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 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, 
причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 
65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 
выполнение заданий повышенного уровня.

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня.

Педагогический совет МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ 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 учетом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне.

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой:

-  отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося;

-  определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;

-  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.

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 учетом:

-  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального);

-  условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования;

-  особенностей контингента обучающихся.

2. Содержательный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ (далее -  программа формирования 
универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин.
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных 
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, 
так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Задачи программы:
-  установить ценностные ориентиры начального образования;
-  определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
-  выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 
важных ситуациях.
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2.1.1. 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;
• 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;

• 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;
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-  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.

2.1.2. 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 
гимназии.

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 субъектак 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 
этойдеятельности, 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
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преемственность всех уровней образовательной деятельности; 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 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 
т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 
имеет для меня учение? -  и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 
числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 
ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно;

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик;

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

- 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;

- 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 также постановку и решение проблемы.

К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- 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;
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- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 
задач в зависимости от конкретных условий;

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;

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:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.

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
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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 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 универсальных учебных действий
на разных этапах обучения в начальной школе

Класс Личностные УУД Регулятивные
УУД

Познавательные
УУД

Коммуникативные
УУД

1 1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться 1. Участвовать в
класс принимать свое рабочее место в учебнике: диалоге на уроке и в

следующие базовые под руководством определять умения, жизненных
ценности: «добро», учителя. которые будут ситуациях.
«терпение», 2. Определять цель сформированы на 2. Отвечать на
«родина», выполнения основе изучения вопросы учителя,
«природа», «семья». заданий на уроке, данного раздела. товарищей по классу.
2. Уважать к своей во внеурочной 2. Отвечать на 3. Соблюдать
семье, к своим деятельности, в простые вопросы простейшие
родственникам, жизненных учителя, находить нормы речевого
любовь к ситуациях под нужную этикета: здороваться,
родителям. руководством информацию в прощаться,
3. Освоить роли учителя. учебнике. благодарить.
ученика; 3. Определять план 3. Сравнивать 4. Слушать и
формирование выполнения предметы, объекты: понимать речь
интереса заданий на уроках, находить общее и других.
(мотивации) к внеурочной различие. 5. Участвовать в
учению. деятельности, 4. Группировать паре.
4. Оценивать жизненных предметы, объекты
жизненные ситуациях под на основе
ситуаций и руководством существенных
поступки героев учителя. признаков.
художественных 4. Использовать в 5. Подробно
текстов с точки своей деятельности пересказывать
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зрения
общечеловеческих
норм.

простейшие 
приборы: линейку, 
треугольник и т.д.

прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.

2
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,
«природа», «семья», 
«мир»,
«настоящий друг».
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место.
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания.
2. Отвечать на 
простые и сложные 
вопросы учителя, 
самим задавать 
вопросы, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике.
3. Сравнивать и 
группировать 
предметы, объекты 
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
составлять простой 
план .
5. Определять, в 
каких источниках 
можно найти 
необходимую 
информацию для 
выполнения 
задания.
6. Находить 
необходимую 
информацию, как в 
учебнике, так и в 
словарях в 
учебнике.
7. Наблюдать и 
делать

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
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параметрам,
заранее
представленным.

самостоятельные 
простые выводы.

3
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг»,
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого».
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей.

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий.
2. Самостоятельно 
определять 
важность или 
необходимость 
выполнения 
различных задания 
в учебном 
процессе и 
жизненных 
ситуациях.
3. Определять цель 
учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно.
4. Определять план 
выполнения 
заданий на уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания на основе 
сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.
6. Корректировать 
выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников.
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, а, 
иллюстрация и др.)
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ.
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета.
6. Критично 
относиться к своему 
мнению
7. Понимать точку 
зрения другого
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.
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7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, 
приборы.
8. Оценка своего 
задания по 
параметрам, 
заранее
представленным.

4
класс

1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина»,
«природа», «семья», 
«мир»,
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д.
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов.
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина России.

1. Самостоятельно 
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать.
2. Использовать 
при выполнения 
задания различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.
3. Определять 
самостоятельно 
критерии
оценивания, давать 
самооценку.

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять умения, 
которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого 
материала.
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; отбирать 
необходимые 
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски.
3. Сопоставлять и 
отбирать 
информацию, 
полученную из 
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.
3.Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно- популярных 
книг, понимать 
прочитанное.
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, сотрудничать 
в совместном 
решении проблемы 
(задачи).
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений.
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных
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различные объекты, позиций.
явления, факты. 7. Понимать точку
5. Самостоятельно зрения другого
делать выводы, 8. Участвовать в
перерабатывать работе группы,
информацию, распределять роли,
преобразовывать её, договариваться друг с
представлять другом. Предвидеть
информацию на последствия
основе схем, коллективных
моделей,
сообщений.
6. Составлять 
сложный план 
текста.
7. Уметь передавать 
содержание в 
сжатом,
выборочном или 
развёрнутом виде.

решений.

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках 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 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 языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных
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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;

-  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;
-  эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
-  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;
-  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 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:

-  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
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 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.

«Обществознание и естествознание (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 «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
идентичности:

-  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;

-  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

-  развитие морально-этического сознания -  норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами.

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 
психологического здоровья.

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий:

-  овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией;

-  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
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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;

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур;

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- 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;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;
- 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
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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;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;

- 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;

- 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;
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- 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;

- 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»;

- 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;

-  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;

-  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;
-  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;

-  развитие планирующей и регулирующей функций речи;
-  развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
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-  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;

-  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;

-  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости;

-  освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
-  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;
-  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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).
2.1.4. 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 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,
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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 причинно-следственные 
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.
2.1.5. 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;

-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,
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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;

-эффективного использования средств ИКТ.
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.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. 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 учебной деятельности, 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

105



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 поставленной 
целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 
качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 
на саморазвитие.

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.

Рабочие программы отдельных учебных предметов составляются в соответсвии с 
Положением о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ в МБОУ 
«Гимназия №4» ЕМР РТ.

2.2.2. Основное содержание учебных предметов начального общего образования
2.2.2.1. Русский язык

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 
извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 
правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 
содержания, языковых особенностей и структуры текста.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твердых и мягких, звонких и глухих.
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С л ог как м иним альная п р ои зн оси тел ьн ая  едини ца. Д ел ен и е  слов  на слоги . О п р ед ел ен и е  
м еста  ударен и я .

Графика. Р азл и ч ен и е звук а и буквы: бук ва как зн ак  звука. О в л аден и е п ози ц и он н ы м  
с п о с о б о м  о б о зн ач ен и я  звук ов  буквам и. Буквы  гласны х как показатель т в ер д ости  -  м ягкости  
согл асн ы х звуков. Ф ункция букв е, е, ю , я. М ягкий знаккак показатель м ягкости  
п р ед ш ест в у ю щ его  со гл а сн о го  звука.

Зн ак ом ств о  с р усск и м  алф авитом  как п осл едов ател ь н ость ю  букв.
Чтение. Ф ор м и р ов ан и е навы ка сл о го в о го  чтения (ори ен тац и я  на букву, обо зн а ч а ю щ у ю  

гласны й звук). П л ав н ое  сл о го в о е  ч тен и е и ч тен и е целы м и словам и со  ск ор остью , 
со о т в ет ст в у ю щ ей  и н д и в и дуал ь н ом у  т ем п у  р ебен к а. О со зн а н н о е  чтен и е слов, сл ов осоч етан и й , 
п р ед л о ж ен и й  и к оротких текстов . чтен и е с интон ац и я м и  и паузам и  в соотв етств и и  со  знакам и  
препинания. Р азви ти е о со зн а н н о ст и  и вы разительности  чтения на м атериале н ебол ь ш и х  
тек стов  и сти хотв ор ен и й .

Зн ак ом ств о  с о р ф оэп и ч еск и м  ч тен и ем  (п р и  п е р е х о д е  к ч тен и ю  целы м и словам и). 
О р ф огр аф и ч еск ое ч тен и е (п р огов ар и в ан и е) как ср ед ст в о  сам ок он троля  при письм е п од  
дик товку и при списы вании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики  
пальцев и свободы движ ения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.

О в л аден и е начертан и ем  п и сь м ен н ы х п р оп и сн ы х (заглавны х) и строчны х букв. П и сьм о  
букв, бук в осоч етан и й , слогов , слов, п р ед л о ж ен и й  с с о б л ю д е н и е м  ги ги ен и ч еск и х  норм . 
О вл аден и е разборчивы м , аккуратны м письм ом . П и сь м о  п о д  дик товку слов  и п р едл ож ен и й , 
н ап и сан и е которы х н е р а сх о д и т ся  с и х  п р ои зн ош ен и ем . У св о ен и е  п ри ем ов  и 
п о сл ед ов ател ь н ости  прави льного списы вания текста.

П он и м ан и е ф ун к ц и и  н ебук в ен н ы х граф и ческ и х средств: п р обел а  м еж д у  словам и, знака  
пер ен оса .

Слово и предложение. В о сп р и я т и е  слова как объ ек та  изучен и я , м атериала для анализа. 
Н а б л ю д ен и е  над зн а ч ен и ем  слова.

Р азл и ч ен и е слова и п р едл ож ен и я . Р абота  с п р едл ож ен и ем : в ы делен и е слов, и зм ен ен и е  
и х  порядка.

Орфография. Зн ак ом ств о  с правилам и правоп исания и их  при м енение:
р аздел ь н ое  н ап и сан и е слов;
о б о зн а ч ен и е  гласны х п осл е  ш ипящ и х (ча -  ща, чу -  щу,жи -  ши);
проп и сн ая  (заглавная) буква в начале п р едл ож ен и я , в и м ен ах  собств ен н ы х;
п ер ен о с  слов  п о  сл огам  б е з  стеч ен и я  согласны х;
зн аки  препи нания в конц е п редл ож ен и я .
Развитие речи. П о н и м а н и е п р оч и тан н ого  тек ста при сам остоя тел ь н ом  ч тен и и  в слух и 

при его  п рослуш и вании . С остав л ен и е н ебол ь ш и х рассказов  п овеств ов ател ь н ого  характер а по  
сер и и  сю ж ет н ы х картинок, м атериалам  со б ст в ен н ы х  игр, занятий , н абл ю ден и й .

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Р азл и ч ен и е гласны х и согл асн ы х звуков. Н а х о ж д е н и е  в сл ов е  

удар н ы х и безу д а р н ы х  гласны х звуков. Р азл и ч ен и е мягких и твер ды х согл асн ы х звуков, 
о п р ед ел ен и е  парны х и неп арн ы х п о  тв ер д о ст и  -  м ягкости  согл асн ы х звуков. Р азл и ч ен и е  
зв он к и х  и гл у х и х  звук ов, о п р ед ел ен и е  парны х и непарн ы х п о  зв он к ости  -  гл у х о сти  согл асн ы х  
звуков. О п р ед ел ен и е  к ач ествен н ой  характер истики  звука: гласны й -  согласны й; гласны й  
удар н ы й  -  безудар н ы й ; согласн ы й  тверды й -  мягкий, парны й -  непарны й; согласн ы й  звон к и й  
-  гл ухой , парны й -  непарны й. Д ел ен и е  сл ов  на слоги . У д а р ен и е, п р о и зн о ш ен и е звук ов  и 
соч етан и й  звук ов  в соотв етств и и  с н орм ам и  со в р ем ен н о го  р у сск о го  л и тер атур н ого  языка. 
Фонетический разбор слова.

Графика. Р азл и ч ен и е звук ов  и букв. О б о зн а ч ен и е  на п и сь м е тв ер д о ст и  и м ягкости  
согл асн ы х звуков. И сп ол ь зов ан и е на п и сьм е раздел и тел ь н ы х ъ и ь.
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У стан ов л ен и е со о тн о ш ен и я  зв ук ов ого  и бу к в ен н о го  состав а  слова в сл ов ах  ти п а  стол, 
конь; в сл ов ах  с й оти рованны м и гласны м и е,е,ю, я ;в  сл ов ах  с н еп р ои зн оси м ы м и  согласны м и.

И сп ол ь зов ан и е н ебук в ен н ы х граф и ческ и х средств: п р обел а  м еж д у  словам и, знака  
п ер ен оса , абзаца.

Зн ан и е алфавита: прави льное название букв, зн а н и е  их п осл едов ател ь н ости .
И сп ол ь зов ан и е алф авита при р а б о т е  со  словарям и, справочникам и, каталогами.

Лексика. П о н и м ан и е слова как еди н ств а  звучани я и зн ачени я. В ы явл ен и е слов, 
зн а ч ен и е которы х т р еб у ет  уточ н ен и я . Определение значения слова по тексту или уточнение  
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи  
синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). О в л аден и е п он я ти ем  « р од ств ен н ы е (о дн ок ор ен н ы е)  
слова». Р азл и ч ен и е о дн ок ор ен н ы х слов  и различны х ф ор м  о д н о г о  и т о го  ж е  слова. Р азл и ч ен и е  
одн о к о р ен н ы х  слов  и си н он и м ов , о дн ок ор ен н ы х слов  и слов  с ом он и м и ч н ы м и  корнями. 
В ы д ел ен и е  в сл ов ах  с о д н о зн а ч н о  вы деляем ы м и м ор ф ем ам и  окончания, корня, приставки, 
суф ф икса. Р азл и ч ен и е и зм ен я ем ы х и н еи зм ен я ем ы х слов. Представление о значении 
суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу.

Морфология. Ч асти  речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
И м я сущ еств и тел ь н ое. З н ач ен и е и у п о т р еб л ен и е  в речи. У м ен и е  опознавать  и м ен а  

собств ен н ы е. Р азл и ч ен и е и м ен  сущ еств и тел ьн ы х, отв еч аю щ и х на в оп росы  «к то?» и «что?». 
Р азл и ч ен и е и м ен  сущ еств и тел ь н ы х м уж ск ого , ж ен ск о го  и ср ед н его  рода. И зм ен ен и е  
сущ еств и тел ьн ы х п о  числам . И зм ен ен и е  сущ еств и тел ьн ы х по п адеж ам . О п р ед ел ен и е  падеж а, 
в к отор ом  у п о т р еб л ен о  имя сущ еств и тел ь н ое. Различение падеж ных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. О п р ед ел ен и е  п р и н адл еж н ости  и м ен  сущ еств и тел ьн ы х к 1, 2 , 3 -м у  
ск л он ен и ю . Морфологический разбор имен существительных.

И м я прилагательное. З н ач ен и е и у п о т р еб л ен и е  в речи. И зм ен ен и е  прилагательны х по  
родам , числам  и падеж ам , кром е прилагательны х на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический  
разбор имен прилагательных.

М ест о и м ен и е . О б щ ее  п р едстав л ен и е о  м естои м ен и и . Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множ ественного 
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Зн ач ен и е и у п о т р еб л ен и е  в речи. Н ео п р ед ел ен н а я  ф ор м а глагола. Р азл и ч ен и е  
глаголов, отв еч аю щ и х на в оп р осы  «ч то  сдел ать?»  и «ч то  делать?». И зм ен ен и е  глаголов по  
врем енам . И зм ен ен и е  глаголов п о  лиц ам  и числам  в н астоя щ ем  и б у д у щ е м  врем ен и  
(сп р я ж ен и е). С п о со б ы  о п р ед ел ен и я  I и II сп ряж ен и я глаголов (п рак ти ч еск ое ов л аден и е). 
И зм ен ен и е  глаголов п р о ш ед ш его  в р ем ен и  п о  р о д а м  и числам . Морфологический разбор  
глаголов.

Наречие. Значение и употребление в речи.
П р едл ог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падеж ных форм имен существительных и местоимений. О тличие п р едл огов  от  
приставок.

С ою зы  и, а, но, и х  роль в речи. Ч асти ц а  не, ее  зн ачен и е.
Синтаксис. Р азл и ч ен и е п р едл ож ен и я , сл ов осоч етан и я , слова (о со зн а н и е  и х  сх о д ст в а  и 

различий). Р азл и ч ен и е п р ед л о ж ен и й  по ц ели  высказывания: повествовательны е,
воп р оси тел ьн ы е и п обуди тел ьн ы е; п о  эм о ц и о н а л ь н о й  окраске (интон ации): восклицательны е  
и невосклицательны е.

Н а х о ж д ен и е  главны х член ов  предл ож ен и я: п о д л еж а щ его  и ск азуем ого . Р азл и ч ен и е  
главны х и в тор остеп ен н ы х членов  п р едл ож ен и я . У стан ов л ен и е связи  (при  п ом ощ и  см ы словы х  
в оп р осов ) м еж д у  сл овам и  в сл о в осоч ет ан и и  и п р едл ож ен и и .
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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 слож ных предлож ений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 
слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:
сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 
сочетания чк — чн, чт, щн; 
перенос слов;
прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
проверяемые безударные гласные в корне слова; 
парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь;
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);
безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
безударные окончания имен прилагательных;
раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
не с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный

знаки;
знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.
Практическое овладение диалогической 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 определенную 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предлож енным планам .
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
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Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 
определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

2.2.2.2. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 
др.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научно-популярных -  и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста.

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 
материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
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текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста, авторских помет, имен героев.

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь.

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей).

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 
и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированного высказывания.

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 
отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 
текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 
опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста).

Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 
собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе фольклорных произведений.

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
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художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 
особенностей монологического высказывания.

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 
зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору).

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 
гипербол.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: 
его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Рассказ, стихотворение, басня -  общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах.

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта.
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2.2.2.3. Родной язык 
Родной язык (русский)

Целевыми установками данного курса являются:
совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
изучение исторических фактов развития языка;
расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, 
анализ и т. п.); включение учащихся в практическую речевую 
деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок - «Русский язык: прошлое и настоящее» - включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 
об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально
культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 
русского и других народов России и мира.

Второй блок - «Язык в действии» - включает содержание, обеспечивающее наблюдение 
за упо треблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 
языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие 
потребности обращаться к нор мативным словарям современного русского литературного 
языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован 
на практическое овладение культурой ре чи: практическое освоение норм современного 
русского литературного языка (в рамках изучен ного); развитие ответственного и 
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок - «Секреты речи и текста» - связан с совершенствованием четырех видов 
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 
умений понимать, анализировать предлага емые тексты и создавать собственные тексты 
разных функционально-смысловых типов, жан ров, стилистической принадлежности.

Первый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности. Как появились буквы современного 

русского ал фавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Речь устная и письменная. Текст, предложение, слово. Роль слов в речи.
Слово однозначные и многозначные. Слова близкие по значению и 

противоположные. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 
загадках, прибаутках). Словари. Проектное задание: «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произ ношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения. Знакомство с орфоэпическим словарем.
Раздел 3. Секреты речи и текста
Значение алфавита в русском языке.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).
Диалог. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге.
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С к ороговорк и  - малы й ж анр р у сск о го  ф ольклора.
Второй год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Я зы к, речь и культура  

р у сск о го  народа. С л ово и его  
зн ачен и е.

П осл ов и ц ы , поговорк и , ф р азеол оги зм ы , в озн и к н ов ен и е которы х связан о с п р едм ет ам и  и 
явле ниям и тр а д и ц и о н н о го  р у сск о го  быта: игры, утварь, ор уди я  тр уда , еда , одеж да .

П р о ек т н о е  задание: « П о ч ем у  э т о  так назы вается?»
Р азв и ти е речи: состав л ен и е тек стов  п о  в оп росам , п о  картинкам.
Раздел 2. Язык в действии
И сп ол ь зов ан и е алф авита при р а б о т е  со  словарем .
К ак правильно п р ои зн оси т ь  слова (п р оп едев ти ч еск ая  р абота  п о  п р ед у п р еж д ен и ю  

о ш и б о к  в п р о и зн ош ен и и  слов  в речи).
С м ы слоразличительная роль ударен и я . Н а б л ю д ен и е  за  и зм ен ен и ем  м еста  удар ен и я  в 

п о эти ч е ск ом  тексте. П р оек тн ое  задание: «Р иф м а». Р абота  со  слов ар ем  удар ен и й .
Р азн ы е сп о со б ы  толкования зн ачен и я  слов. Н а б л ю д ен и е  за  соч ет аем ост ь ю  слов. 

С остав л ен и е р асск аза  п о  картине.
Р азв и ти е речи: сов ер ш ен ст в ов ан и е ор ф огр аф и ч еск и х  навы ков при р аботе  с текстом . 

П р оек тн ое  за д а н и е  « П и ш ем  письм о». И зл о ж ен и е  тек ста  п о  вопросам . П о д р о б н о е  
и зл о ж ен и е  п о  коллектив н о  состав л ен н ом у  плану. С о ч и н ен и е п о  р еп р од ук ц и и  картины.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Ч асти  речи. Р а сп озн ав ан и е ч астей  речи  п о  вопросам . И м я су щ еств и тел ь н о е  и его  

зн а ч ен и е в р у сск о м  язы ке. Г лагол  и его  зн ач ен и е. И м я п ри лагательное и его  зн ачен и е. 
П р оек тн ое  зад ан и е

«В  словари за  частям и речи »
О со б ен н о ст и  р у сск о го  р еч ев ого  этикета. У стой ч и в ы е эти к етн ы е вы раж ения в у ч е б н о 

н ауч н ой  ком м уникации: ф ор м ы  обращ ения; и сп ол ь зов ан и е обр ащ ен и я ты и вы.
У стн ы й  отв ет  как ж анр м о н ол оги ч еск ой  у ст н о й  у ч еб н о -н а у ч н о й  речи. Р азличны е виды  

ответов: развер нуты й ответ, отв ет -д о б а в л ен и е  (н а  прак тическом  ур ов н е).
Связь п р ед л о ж ен и й  в тексте. П р ак ти ческ ое ов л аден и е ср едств ам и  связи: лек си ческ и й  

повтор , м естои м ен н ы й  повтор.
Р азв и ти е речи. С о зд а н и е  тек стов-п овествован и й : зам етк и  о  п о сещ ен и и  м узеев; 

п ов еств ов ан и е о б  уч асти и  в н ар одн ы х праздник ах. С о зд а н и е  тек ста-оп и сан и я . Н атю рм орт. 
С о зд а н и е  тек ста- р ассуж ден и я . Т ек ст- диалог.

С о зд а н и е  и р едак ти р ован и е текста: р азв ер н утое  толк ован и е зн ачен и я  слова.
Третий год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Р у сск и й  язык, речь и культура р у сск о го  народа. Л ек си ч еск ое  зн а ч ен и е слова. 

О дн озн ач н ы е и м н огозн ач н ы е слова. С и ноним ы , антоним ы . О м оним ы .
Р у сск и е  тр ад и ц и он н ы е сказочны е образы , эп и теты  и сравнения: уто ч н ен и е  зн ачен и й , 

н а б л ю д е  ни е за  и сп ол ь зов ан и ем  в п р о и зв ед ен и я х  ф ольклора и х у д о ж ест в ен н о й  
литературы . С л ово и сл о  восоч етан и е. Ф р азеологи зм ы .

Н азвания старин ны х р у сск и х  гор одов , св еден и я  о  п р о и сх о ж д ен и и  эт и х  названий.
П р оек тн ы е задания: «О тк уда  в р у сск о м  язы ке эта  ф ам илия»; «И стор и я  п р о и сх о ж д ен и я  

м о его  и м ен и  и ф ам илии » (п р и о б р ет ен и е  опы та п ои ск а  и н ф ор м ац и и  о  п р о и сх о ж д ен и и  
слов).

Раздел 2. Язык в действии
К ак правильно п р ои зн оси т ь  слова (п р оп едев ти ч еск ая  р абота  п о  п р ед у п р еж д ен и ю  

о ш и б о к  в п р о и зн о ш ен и и  слов  в речи). О р ф огр аф и ч еск и й  словарь. П р оек тн ы е задан и я  
«Р асск аз о  сл ове» ,

«С ем ья слов», «С оставл яем  ор ф огр аф и ч еск и й  словарь», «Т ай на и м ен и »
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Развитие речи. Связь между предложениями в тексте. Составление текста по вопросам. 
Состав ление текста на заданную тему. Сочинение по картине. Передача содержания 
текста по коллек тивно составленному плану. Совершенствование навыков 
орфографического оформления тек ста.

Нормы употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 
Использование суффиксов для передачи различных оттенков значения и оценки слова.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Особенности устного выступления. Передача содержания текста по коллективно 

составленному плану.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер

классах, свя занных с народными промыслами. Составление текста-описания на заданную 
тему. Сочинение по картине.

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации . 
Отзыв по картине. Связь предложений в тексте.

Редактирование текстов с целью совершенствования их содержания и формы.
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов. Притча.
Четвертый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чув ствами людей, с учением, с родственными отношениями. Сравнение с 
пословицами и поговор ками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных 
языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 
произ ведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов.

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 
опыта поис ка информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 
В. И. Даля и со временном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».

Раздел 2. Язык в действии
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего вре мени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических кон струкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в 
рамках изученного). Совершенствование навы ков правильного пунктуационного 
оформления текста.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы. Информативная функция заголовков. Типы 
заголовков.

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 
прослу шанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица.

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактиро ванного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирова ния текста.

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
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Родной язык (татарский)
Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

про изведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и 
татарско го речевого этикета).

Моя школа и мой класс. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия, отметки, домашние задания. Школьная библиотека.

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты 
характера, увлечения/хобби.

Помощь родителям. Как я помогаю родителям? Совместный домашний труд. Оценка 
своей деятельности.

Мой день. Распорядок дня. Гигиена. Здоровье.
Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды. На рынке.
В столовой. В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. 

Письмо другу.
Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. Национальные традиции 

татарско го и русского народов. Подарки. Поздравления.
Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивные кружки.
Моя Республика. Общие сведения: название, символика, национальности, столица, 

города. Транспорт. Достопримечательности.
Природа родного края. Времена года. Погода. Экология.
Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее животное.
Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых в деревне.
Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольк лор (рифмовки, считалки, скороговорки, загадки, сказки).
Лингвистические знания и навыки
Графика, каллиграфия, орфография.
Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание слов лексического минимума, соответствующих 
произноше нию и не соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в 
начале предложе ния и именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный и восклицательный знаки).

Фонетическая сторона речи.
Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма. Слоав с твердыми и 

мягкими гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; слова активного 
словаря с гласными э, y , в  , ы , э, о; сложные слова (квньяк, твньяк, кулъяулык); слова со 
специфичными согласными звуками [къ], [гъ], [w], [ж;], [ц], [h], [ч] [=] (гамза), слова с 
двойными согласными (аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е: ярат а  [йа°рата], яш и  
[йэши], юл [йул], ю кэ[ЙYк̂ ], ел [йыл], егет [йэгэт]. Чередование согласных звуков (к//г, п//б). 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 
слога или слова. Ударение в слове, фразе. Особенности словесного ударения в 
вопросительных и отрицательных местоимениях, в глаголах отрицательной формы и в 
глаголах повелительного наклонения. Ритмико- интонационные особенности 
повествовательного, побудительного и вопросительного предло жений. Интонация 
перечисления. Интонация приветствия, прощания, обращения, поздравле ния, извинения, 
просьбы, приказа.

Лексическая сторона речи.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальных классов образовательной организации для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа.
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Слова - названия предме тов, их признаков, действий предметов. Общие слова для татарского 
и русского языков. Ин тернациональные слова (например, компьютер, фильм). Начальное 
представление о словообра зовании: парные (савыт-саба), сложные (ташбака) и составные 
(салават KYnepe) слова.

Грамматическая сторона речи.
Имена существительные. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Изменение существительных по принадлежости. Собственные 
имена существительные. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосход 
ной степенях. Местоимения личные, вопросительные, указательные (бу, теге, менэ). Количе 
ственные числительные до 100, порядковые числительные до 100. Изменение глаголов настоя 
щего, прошедшего определенного и неопределенного времени по лицам и числам. Неопреде 
ленная форма глагола с модальными словами кирэк (кирэк тYгел), ярый (ярамый). Наречия 
времени (бYген, иртэгэ, кичэ, иртэн). Наречие места (монда). Наиболее употребительные 
послелоги: белэн, турында, вчен, кебек, соц, аша. Послелоги с существительными и местоиме 
ниями. Послеложные слова (встендэ, янында). Частицы (-мы/-ме, тYгел, эле).

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побуди тельное. Особенности порядка слов в татарском предложении. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 
союзами hэм, э, лэкин, чвнки.

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 
Литературное чтение на родном (русском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание)

1 класс. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов).
2 класс. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.
3 класс. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.
4 класс. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
научно-познавательному и художественному произведению.

Чтение 
Чтение вслух.
1 класс. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 
целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 
позволяющий ему осознать текст.
2 класс. Соблюдение орфоэпических интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
3 класс. Соблюдение орфоэпических интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
4 класс. Соблюдение орфоэпических интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей
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разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя.
1 класс. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 
произведений).

2 класс. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
3 класс. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
4 класс. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 
Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 
чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.
Работа с разными видами текста.
1 класс. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно- изобразительных материалов.
2 класс. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно
популярных -  и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 
фольклорного текста. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.
3 класс. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно- изобразительных материалов.
4 класс. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. Самостоятельное 
определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном 
обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления 
товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 
иллюстративно- изобразительных материалов.
Библиографическая культура.
1 класс. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Элементы 
книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Выбор книг на 
основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 
библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой.
2 класс. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
3 класс. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 
иллюстрации, информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 
показатели книги, ее справочно- иллюстративный материал). Типы книг (изданий): Книга
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произведение, книга-сборник,
собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
4 класс. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 
книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 
открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 
пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения.
1 класс. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: Своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
их нравственных правил и отношений. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе, разных народов (на примере народов России. 
Рассказ по иллюстрациям, пересказ. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 
поступки и речь. Работа с учебными, научно- популярными и другими текстами. Понимание 
заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей. Определение главной мысли текста. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 
текста (выделение главного в содержании текста).
2 класс. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 
нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 
народов.
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
3 класс. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных традиции. Виды средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
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4 класс. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 
поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 
«Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных традиции. Виды средств языка: 
последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 
слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Сопоставление поступков героев по 
аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 
речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 
пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 
высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 
рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 
эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений 
из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения (отбор слов, выражений в
тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение 
и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 
окраске, характеру поступков героев.
Г оворение (культура речевого общения)
1 класс. Осознание диалога как вида речи. Использование норм речевого этикета в условиях 
внеучебного общения. Монолог как форма речевого высказывания. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 
продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на заданную тему.
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2 класс. Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно- познавательному, художественному тексту). 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
3 класс. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 
вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 
научно- познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 
условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 
основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное 
значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного,
учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 
художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 
рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему.
4 класс. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 
словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 
авторский текст, по
предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 
высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение 
прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам 
либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
1 класс. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
2 класс. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
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3 класс. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
4 класс. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения (для всех видов текстов) Произведения устного народного творчества 
разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., 
классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно- популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: Произведения устного 
народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 
литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 
отечественной (с учетом
Многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 
младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно- энциклопедическая литература; детские 
периодические издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных 
народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 
юмористические произведения устного народного творчества разных народов России. 
Произведения классиков
отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 
современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 
литературы, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных 
видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно
энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 
детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 
наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Периодические издания (по 
выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
1 класс. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественны й образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Рассказ, 
стихотворение -  общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 
средствах.
2 класс. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественны й образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения 
(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
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(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) -  узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Рассказ, 
стихотворение -  общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 
средствах.
3 класс. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественны й образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 
представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 
художественные произведения
различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 
басня -  общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
4 класс. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественны й образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее 
представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 
повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 
диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские 
художественные произведения
различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) узнавание, различение, 
определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок:
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, 
басня -  общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
1 класс. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий.
2 класс. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий; изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе худож ественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 
личного опыта

Литературное чтение на родном (татарском) языке
Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослу 
шанного, определение последовательности событий.

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учите лем
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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 чте нию 
целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 
читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей выра 
зительного чтения.

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение нахо 
дить 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 жиз 
ненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст (зачи 
тывание нужного места в тексте). Освоение особенностей 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 
сострадательно го отношения к проигравшей в споре стороне.

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения по 
личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам художе 
ственных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 
SMS- сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости).

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 
(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 
противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колы 
бельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, выявление 
средств художественной выразительности. Умение определять характер героя (через его словес 
ный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить 
развитие характера героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнару 
жение (с помощью учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления автор 
ских переживаний в лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тек 
сте разные сюжетные линии; устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и 
в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обна 
руживать выразительные средства.

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 литера туры XIX-XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, 
повесть). Произведе ния классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочные повести). Про изведения современной отечественной (с учетом 
многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 
сказочная повесть). Разные виды книг: историче ская, приключенческая, фантастическая, 
научно-популярная, справочно-энциклопедическая ли тература; детские периодические 
издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования 
будет обеспечена готовность школьников к получению даль нейшего образования на уровне 
основного общего образования и достигнут необходимый уро вень их общекультурного и 
литературного развития.

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 
жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирова 
ние представления о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произ 
ведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклор
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ные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жан 
рах басни. (Басни -  авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 
фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 
Особенности лири ческого произведения (ритм, рифма). Различение рифмы и понимание 
содержательности каждо го 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. 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.

Литературоведческая пропедевтика.
Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности 

текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей 
текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понима 
ние разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно 
по казать принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. 
Пони мание отличий прозаического и поэтического текстов.

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.). Общее и специфическое разных видов 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 работать с иллюстрациями в учебнике, 
сравнивать их с художественными текстами. Способность устно и письменно (в виде высказы 
ваний и небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями.

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания тек ста, 
выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа.

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 
книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Разви 
тие устойчивого и осознанного

интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой как 
явлением культуры.

2.2.2.5. Иностранный язык (английскрий)
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:

-  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;

-  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
-  диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
-  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;
-  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.
В русле чтения
Читать:
-  вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
-  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т. д.).

В русле письма
-  Владеть:
-  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 
вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру
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англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 
-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 
глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 
утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 
предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 
is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинённые предложения с союзами and и ЬикСложноподчинённые предложения с 
because.

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 
to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных.

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения.

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления).

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very).

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).
Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 
персонажамипопулярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, 
а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 
странах изучаемого языка.

Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками:
-  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
-  пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, схем, правил;
-  вести словарь (словарную тетрадь);
-  систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
-  делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;
-  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли.
Обще учебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
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-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);

-  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;

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

-  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 
видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании.

2.2.2.6. Математика и информатика
Числа и величины
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 
Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком.

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, множителей в произведении; умножение суммы и разности 
на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между величинами, 
характеризующими процессы движения, работы, 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.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.). Распознавание и 
изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование
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чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 
окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 
цилиндр, конус.

Г еометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 
фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2.7.Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Человек и природа

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 
рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 
вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами.

Звезды и планеты. Солнце -  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего ж ивого на Земле. Земля -  планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важ нейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времен года . Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в ж изни людей.

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений).

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

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

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера).

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
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Р астения , их р азн ообр ази е. части  растения  (корень, стебел ь , лист, цветок, п л од , сем я). 
У слови я , н ео б х о д и м ы е  для ж и зн и  растения  (свет, теп л о , в о зд у х , в ода). Н а б л ю д е н и е  р оста  
р астен и й , ф и ксация и зм ен ен и й . Д еревья, кустарники, травы. Д и к ор астущ и е и культурны е  
растения. Р оль  р астен и й  в п р и р оде и ж и зн и  л ю д ей , б е р еж н о е  о тн ош ен и е человека к 
растениям . Р астен и я  р о д н о го  края, названия и краткая характер истика на осн о в е  н абл ю ден и й .

Грибы : съ ед о б н ы е и ядовиты е. П равила сб о р а  грибов.
Ж ивотны е, и х  р а зн ообр ази е. У слови я , н ео б х о д и м ы е  для ж и зн и  ж и вотн ы х (в о зд у х , вода, 

теп л о , пищ а). Н асек ом ы е, ры бы , птицы , зв ер и , их отличия. О со б ен н о ст и  питания разны х  
ж и вотн ы х (хищ ны е, растител ьн оядны е, всеядны е). Р а зм н о ж ен и е  ж ивотн ы х (н асек ом ы е, рыбы, 
птицы , зв ер и ). Д и к и е и до м а ш н и е ж ивотны е. Р оль  ж ивотн ы х в п р и р о д е  и ж и зн и  л ю дей , 
б ер еж н о е  о т н о ш ен и е ч ел овек а к ж ивотны м . Ж и вотн ы е р о д н о го  края, и х  названия, краткая 
характер истика на осн о в е  н абл ю ден и й .

Л ес, луг, в о д о ем  -  ед и н ст в о  ж и в ой  и н еж и в ой  п ри роды  (сол н еч н ы й  свет, в о зд у х , вода, 
почва, растения , ж ивотны е). К р у го в о р о т  вещ еств. Взаимосвязи в природном сообществе: 
раст ения -  пища и укрытие для животных; ж ивотные -  распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2-3 примера на основе наблюдений).

П р и р одн ы е зон ы  Р осси и : о б щ ее  пр едстав л ен и е, осн ов н ы е п р и р одн ы е зон ы  (клим ат, 
растительны й и ж ивотны й мир, о со б ен н о ст и  тр уд а  и бы та л ю д ей , влияние человека на  
п р и р о д у  и зучаем ы х зо н , охр ан а природы ).

Ч ел овек  -  часть природы . Зав и си м ость  ж и зн и  человека от  природы . Э ти ч еск ое  и 
эст ет и ч еск о е  зн а ч ен и е п ри роды  в ж и зн и  человека. О св о ен и е  ч ел ов ек ом  зак он ов  ж и зн и  
п ри роды  п о ср ед ст в о м  п рак тической  дея тел ьн ости . Н ар одн ы й  календарь (прим еты , поговорк и , 
п осл ови ц ы ), оп р едел я ю щ и й  сезон н ы й  тр уд  л ю дей .

П о л о ж и т ел ь н о е  и отри ц ател ьн ое влияние дея тел ь н ости  человека на п р и р оду  (в том  
ч и сл е на пр и м ер е ок р уж аю щ ей  м естн ости ). П равила п о в еден и я  в п р и р оде. О хр ан а пр и р одн ы х  
богатств: воды , в озд уха , п ол езн ы х ископаем ы х, р асти тел ьн ого  и ж и в о т н о го  мира.
З ап ов едн и к и , наци ональны е парки, и х  роль в охр ан е природы . К расная книга Р о сси и , ее  
зн ач ен и е, отдельн ы е п р едстав и тел и  р астен и й  и ж и вотн ы х К р а сн о й  книги. П о си л ь н о е  уч асти е  
в о х р а н е  природы . Л ичная отв етств ен н ость  к аж дого  человека за  со хр ан н ость  природы .

О б щ ее  п р едстав л ен и е о  стр о ен и и  тел а  человека. С и стем ы  органов  (о п о р н о 
двигательная, пищ еварительная, ды хательная, к р овеносная , нервная, органы  чувств), их роль в 
ж и зн ед ея тел ь н о сти  органи зм а. Г и ги ен а  си стем  органов. И зм ер ен и е  тем п ер атур ы  тел а  
человека, частоты  пульса. Л ичная отв етствен н ость  к а ж дого  человека за  со ст о я н и е  св о его  
зд ор ов ь я  и зд ор ов ь я  ок р уж аю щ и х его  л ю дей . В н и м ан и е, ув аж и т ел ь н ое от н о ш ен и е к л ю дя м  с 
ограни ченн ы м и в озм ож н остя м и  здор ов ь я , за б о т а  о  них.

Человек и общество
О б щ еств о  -  сов ок уп н ость  л ю д ей , которы е о б ъ ед и н ен ы  о б щ ей  культурой  и связаны  

д р у г  с д р у г о м  со в м ест н о й  дея тел ь н ость ю  во имя о б щ ей  цели. Д ух о в н о -н р а в ств ен н ы е и 
культурны е ц ен н о ст и  -  осн ов а  ж и зн е сп о со б н о ст и  общ ества.

Ч ел овек  -  член  общ ества , н оси тел ь  и создат ел ь  культуры . П о н и м ан и е то го , как 
склады вается и развивается культура общ ест в а  и к аж дого  его  члена. О б щ ее  п р едстав л ен и е о  
вкладе в к ультуру ч ел ов еч еств а  тр ади ц и й  и рел и ги озн ы х в оззр ен и й  разн ы х народов. 
В за и м о о т н о ш ен и я  человека с др у ги м и  лю дьм и. К ультура общ ен и я  с п редстави телям и  разны х  
н ац и он ал ьн остей , социальны х групп: п роя влен и е уваж ения, в заи м оп ом ощ и , ум ен и я
прислуш иваться  к ч у ж о м у  м н ен и ю . Внутренний мир человека: общее представление о 
человеческих свойствах и качествах.

С ем ья -  сам ое  бл и зк ое  ок р уж ен и е человека. С ем ей н ы е традиции . В за и м о о тн о ш ен и я  в 
сем ь е  и взаи м оп ом ощ ь  ч л ен ов  сем ьи. О казани е п оси л ь н ой  п ом ощ и  взрослы м . З абота  о  детях , 
престарелы х, больн ы х -  д о л г  к аж дого  человека. Хозяйство семьи . Р одосл ов н ая . И м ен а  и 
ф ам илии членов  сем ьи . С остав л ен и е схем ы  р о д о сл о в н о го  древа, и стор и и  сем ьи. Д у х о в н о 
н равственн ы е ц ен н о ст и  в сем ей н о й  культуре н ар од ов  Р о сси и  и мира.
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Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 
духовно-нравственного здоровья.

Наша Родина -  Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция -  Основной закон Российской 
Федерации. Права ребенка.

Президент Российской Федерации -  глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.

Россия на карте, государственная граница России.
Москва -  столица России. Святыни Москвы -  святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I -  Медный всадник, разводные мосты через Н еву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с ним.

Россия -  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края.

Родной край -  частица России. Родной город (Елабуга), регион (Республика Татарстан): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка.

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта,
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труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 
Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края.

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 
расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 
электричеством, водой.

Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей .
Правила безопасного перехода (переезда) жедезнодорожных переездов.

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
Основное содержание предметной области
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 православной культуры
Россия -  наша Родина.
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 
Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 
Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 
церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская 
семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия -  наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 
мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 
ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама.
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия -  наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 
Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы иудейской культуры
Россия -  наша Родина.
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в 
повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с 
еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и 
традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия -  наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 
Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 
забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 
религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.2.2.9. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 
обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 
народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 
(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 
региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 
российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
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выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 
характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 
сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 
мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 
формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 
Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 
Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 
формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 
Выразительность объёмных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
134



Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, 
стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, 
П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 
культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 
искусстве. Образ защитникаОтечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 
Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 
и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 
декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения).

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
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гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов.

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

2.2.2.10. Музыка
1 класс
Мир музыкальных звуков
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр,

длительность, громкость, высота.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии.

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 
тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 
разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 
различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 
имитацией звуков окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 
обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания.

Ритм -  движение жизни
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.
Содержание обучения по видам деятельности:
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 
коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы».

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям.

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 
устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 
чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 
аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням.

Мелодия -  царица музыки
Мелодия -  главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 
свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало).
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Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 
с применением ручных знаков.

Музыкально-игровая деятельность -  интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце
музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.

Музыкальные краски
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 
Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман 
«Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 
одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера.

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 
хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 
исполнение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 
создании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 
для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров.

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 
выступлений в тематических мероприятиях.

Музыкальная азбука или где живут ноты
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки
(форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 
ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 
зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 
расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 
диапазоне октавы.

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 
оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 
музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 
нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с 
использованием знаков -  линии, стрелки и т.д.).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги».
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов -  импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 
театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2 класс
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 
хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 
игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька».

138



Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 
хороводов -  «змейка», «улитка» и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 
произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 
одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 
регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 
народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 
(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 
русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 
исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный
ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

Широка страна моя родная
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн -  главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации.
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения.

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с неслож ным (постепенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упраж нениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 
игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 
движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры 
«мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.
Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 
в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 
простые ритмические каноны.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан,
треугольник, реко-реко и др.

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.
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Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 
Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 
хоровых произведений

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры 
на синтезаторе.

«Музыкальный конструктор»
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 
Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 
простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 
моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 
игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 
неточным повтором по эстафете.

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др.

Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 
театра). Балет, опера.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная
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основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 
Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича 
и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»).

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 
всегда будет солнце», песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 
мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 
инструментов.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов -  импровизация простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы проведения 
открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.
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3 класс
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 
в процессе работы над творческим проектом.

Содержание обучения по видам деятельности:
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 
показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т.д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 
работы над целостным музыкально-театральным проектом.

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты.
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом.

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 
инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 
произведениям, а также простейших наигрышей.

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.

Хоровая планета
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Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 
детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 
культуры.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени 
В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 
смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 
инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 
М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 
фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 
гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе.

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с
использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 
инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.
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Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 
узнавание пройденных интервалов и трезвучий.

Формы и жанры в музыке
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 
гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 
Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 
элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной 
и простой трехчастной формах и др.

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 
на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 
ладов.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра -  исполнение 
«концертных» форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы»
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и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 
мира.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 
контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 
(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 
длительностями / две партии -  ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.

Музыкальная грамота
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 
исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 
ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 
аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 
синтезатора).

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 
инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 
инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 
исполнительской деятельности.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 
Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 
инструментов региона и др.
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 
партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 
различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 
инструментам.

Музыкально-сценические жанры
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.
Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов.

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 
балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 
музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 
«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 
из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 
А. Долуханяна).

Музыка кино
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельности:
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;
• создание эмоционального фона;
• выражение общего смыслового контекста фильма.
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 
«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 
Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 
российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 
Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 
Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.

Учимся, играя
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы.

Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.

Я -  артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре.
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист -солист», «солист -оркестр».

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового,
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения.

Музыкально-театрализованное представление
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры»,
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.

2.2.2.11. Технология
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2-3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 
традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и
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инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности -  
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор  
материалов по их декоративно-худож ественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 
использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 
операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 
лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 
складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 
соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции 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 чертеж у или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративно-худож ественным и пр.). Конструирование и 
моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 
информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях.

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point.

2.2.2.12. Физическая культура
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека.

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 
культуры с трудовой и военной деятельностью.

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты,
выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 
развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 
в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 
упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 
кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, 
кувырок вперёд.

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 
ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом.

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию.

На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 
резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и
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лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками 
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения 
на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 
направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 
укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 
ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 
комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 
увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 
присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 
висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 
упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 
двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных
положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 
исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-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 исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжных гонок
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке.
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций.

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 
одним из способов плавания.

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 
получении начального общего образования «Юный гимназист»

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников разработана в 
соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного 
развития российских школьников, Федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования и опытом реализации программы развития гимназии.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны 
ещё больше расширить спектр образования, так как направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 
духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной 
жизни -  ДОУ, театров, музеев, библиотек и т.д.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким 
направлениям:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.
Каждое направление содержит цель, задачи, соответствующую систему базовых 

ценностей, особенности организации содержания. По каждому направлению приведены виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 
деятельности гимназии с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, 
представлены пути реализации данного направления.

Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность 
начальной школы.

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся

Воспитание -  это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 
определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. В 
педагогическом смысле воспитание -  целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, 
и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего 
школьника:

• любящий свой край и свою Родину;
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
• соблюдающий нормы и правила общения;
• проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
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• умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками;
• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

гимназией;
• честный и справедливый;
• творящий и оберегающий красоту мира;
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного обучающегося формулируется цель духовно
нравственного развития и воспитания — воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно 
отражают цели развития духовного мира школьников общего начального образования.
1) Гражданско-патриотическое воспитание.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека:

• сформировать элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• дать представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации;

• обеспечить элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении;

• дать элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• развить интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;
• сформировать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
• привить начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны;
• сформировать элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов;
• привить интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, своей области, города.
• систематизировать стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, 

своего города;
• привить любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
• воспитать уважение к защитникам Родины;
• сформировать умение отвечать за свои поступки;
• воспитать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

• дать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования,
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• сформировать первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей 
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

• привить уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• дать элементарные представления об основных профессиях;
• воспитать ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• систематизировать элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества;
• сформировать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• привить умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
• научить соблюдать порядок на рабочем месте;
• привить бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

имуществу гимназии, учебникам, личным вещам;
• воспитать отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей.
3) Духовно-нравственное воспитание:
Воспитание нравственных чувств и этического сознания .

• дать первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• научить различать хорошие и плохие поступки;
• сформировать представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
• выработать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 
нашей страны;

• привить уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 
к сверстникам и младшим;

• установить дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на взаимопомощи 
и взаимной поддержке;

• воспитать бережное, гуманное отношение ко всему живому;
• систематизировать знания правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
• стремиться избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;
• дать представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 
фильмов и телевизионных передач.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
• сформировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников;
• дать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);

• создать элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей;

• сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества;

• привить знания и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня;
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• пробудить интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях;

• систематизировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека;

• сформировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;

• привить отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.

5) Экологическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде:

• развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

• сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• привить элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• научить бережно относиться к растениям и животным.

6) Эстетическое воспитание. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях:

• Сформировать представления о душевной и физической красоте человека;
• привитие эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;
• вызвать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;
• пробудить интерес к занятиям художественным творчеством;
• сформировать стремление к опрятному внешнему виду;
• воспитать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 
соответствующего механизма, основными элементами которого являются принципы 
воспитания:
1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в 
воспитании;
2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, 
сотворчества, соучастия, сопереживания, события);
3. Принцип следования нравственному примеру.
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.
В основе нравственного уклада жизни гимназии лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятельностный, развивающий.
Аксиологический подход.
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада жизни в гимназии. Сам 
этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших 
школьников, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 
национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад 
жизни младшего школьника.
Системно-деятельностный подход.
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального 
общего образования. Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 
организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 
воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это метадеятельность,
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педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен 
младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно
деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного развития 
младшего школьника.
Развивающий подход.
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося.
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности 
(знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально 
действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 
определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и 
готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и 
социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы 
(как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной 
практической ситуации).

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания 
социализации обучающихся

Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания обучюащихся 
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных 
модулей.
2.1. Модуль «Я - гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.
Содержание:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных 
символах;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 
участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
• элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом 

гимназии, Правилами для обучающихся;
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения;
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, и её народах;
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и 

своего края, города;
• стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, своего края, своей 

страны;
• уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;
• уважение к защитникам Родины;
• умение отвечать за свои поступки;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей.
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Виды деятельности:
Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение первоначальных 
представлений о Конституции 
Российской Федерации, Республики 
Татарстан, ознакомление с 
государственной символикой — Гербом, 
Флагом, Гимном

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных базисным учебным 
планом

Ознакомление с героическими 
страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина.

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин.

Ознакомление с историей и культурой 
родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, 
фольклором, особенностями быта 
народов России.

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, познавательно-развлекательные 
мероприятия, экскурсии, путешествия, туристско
краеведческие экспедиции, изучение 
вариативных учебных дисциплин.

Знакомство с важнейшими событиями в 
истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников.

Беседы, проведение классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в подготовке и 
проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам.

Знакомство с деятельностью 
общественных организаций 
патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских 
движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина.

В процессе посильного участия в социальных 
проектах и мероприятиях, проводимых детско
юношескими организациями.
Проведение бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовка и проведение 
игр военно-патриотического содержания, 
конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими, проектная деятельность.

Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных 
народов России, знакомство с 
особенностями их культур и образа 
жизни.

Беседы, народные игры, организация и 
проведение национально-культурных праздников. 
Встречи и беседы с выпускниками гимназии, 
ознакомление с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма.

Развитие школьного самоуправления, в 
начальной школе «соуправления».

Участие в детских организациях, организация 
органов классного самоуправления, 
общешкольной структуры; совместное 
планирование работы, фестивали, встречи с 
интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.

Ключевые дела:
• Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 

поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, 
встречи с ветеранами).

• Правовая декада «Я -  человек, я -  гражданин!»
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• Месячник гражданско-патриотического воспитания
• Интеллектуальные игры, тематические классные часы.
• Уроки мужества.
• Встреча двух поколений
• Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»
• Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.
• Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»
• Деятельность «Школьного отряда правопорядка»
• Уроки права

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
• организация встреч обучающихся гимназии с родителями-военнослужащими;
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музеи;
• совместные проекты;

Планируемые результаты:
В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека.

В начальном звене гимназии начинается формирование личности, осознающей себя 
частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
2.2. Модуль «Я - личность»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Содержание:
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
• различение хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в гимназии, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;

158



• знание правил этики, культуры речи;
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере,
духовной культуре и светской этике. 
Виды деятельности:_____________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение первоначального 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах 
российских народов

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 
беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие 
в творческой деятельности, такой, как театральные 
постановки, литературно-музыкальные 
композиции, художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные традиции 
народов России.

Формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения.

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного взаимодействия.

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков.

Беседы, классные часы, просмотр учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации 
поступков, поведения разных людей.

Усвоение первоначального опыта Игровая деятельность, участие в КТД
нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школы — 
овладение навыками вежливого, 
приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и 
младшим детям, взрослым.

опыта совместной деятельности через все формы 
взаимодействия в гимназии.

Воспитание милосердия, заботливого, 
бережного, гуманного отношения ко 
всему живому.

Благотворительные акции, проекты, посильное 
участие в оказании помощи нуждающимся, заботе 
о животных, других живых существах, природе.

Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье, 
расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье.

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 
родителях и прародителях, выполнение и 
презентации совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, 
проведение других мероприятий, раскрывающих 
историю семьи, воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями

Ключевые дела:
• День Знаний.
• Участие в праздничном концерте «День Учителя».
• Праздничный концерт для жителей микрорайона «Золотая седина, «Поклонимся 

великим тем годам», мероприятия «День матери».
• КТД «К нам шагает Новый год».
• Совместные мероприятия с детской городской библиотекой (праздники, творческая 

деятельность, встречи с писателями).
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• Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!»
• Дни профилактики правонарушений
• Беседы инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных 

местах», «Как не стать жертвой преступления, мошенничества»
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:
• оформление информационного стенда «Для вас, родители»
• тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;
• праздник «Здравствуй, школа!»;
• праздник «Золотая осень»;
• Новогодний праздник;
• праздник семьи;
• праздник «Прощанье с начальной школой»;
• Участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в гимназии;
• родительский лекторий;
• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 

медицинская помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.

Планируемые результаты:
овладение следующими компетенциями:

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп;

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 
других людей;

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим;

• знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к ним.
2.3. Модуль «Я и труд»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Основное содержание:

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу 

гимназии, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Виды деятельности:_______________________________________________________________
Содержание Формы воспитательной деятельности
В процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий 
обучающиеся получают первоначальные 
представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и 
общества.

Участие в экскурсиях по городу (с целью 
знакомства с различными видами труда). 
Экскурсии на производственные предприятия 
(с целью ознакомления с различными 
профессиями, встречи с представителями 
разных профессий)
Организация и проведение презентаций 
«Труд наших родных».

Получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности.

Сюжетно-ролевые экономические игры, 
ярмарки, конкурсы.

Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду

Презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставление 
обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде.

Приобретают начальный опыт участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе гимназии и 
взаимодействующих с ней учреждениями 
дополнительного образования, других 
социальных институтов.

Занятие народными промыслами, 
природоохранительная деятельность, 
трудовые акции, деятельность творческих 
общественных объединений.

Приобретают умения и навыки 
самообслуживания в гимназии и дома.

Самообслуживание, дежурство по классу, 
персональные выставки, презентации, 
творческие отчеты, проектная деятельность, 
устный журнал.

Участвуют во встречах и беседах с 
выпускниками своей гимназии, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения 
к труду и жизни

Дискуссия, форум, вечер, час общения, 
классное собрание, собрание детей и 
родителей, поход, экскурсия, встречи с 
интересными людьми.

Ключевые дела:
• Субботники по благоустройству.
• Обустройство территории школьного помещения к праздникам.
• Уроки профориентации:
• Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;
• Экскурсии на предприятия города.
• Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 

профессий хороших и разных!»
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• Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 
обучающихся.

• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:

• Организация и проведение совместных праздников
• Участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в гимназией.
• Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Каждой пичужке по кормушке».
Планируемые результаты:

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие;

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.
2.4. Модуль «Я и здоровье»
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 
физической культуры, спорта, туризма в семье.
Основное содержание:

• первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих 
здоровью людей;

• овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления 
здоровья;

• понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;
• влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может 

убить, слово может спасти»);
• получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:
• осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;
• регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

перемене;
• опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды;
• соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи;
• составление и следование здоровьесберегающему режиму дня -  учёбы, труда и отдыха;
• отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;
• противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании.
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Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 
стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Виды деятельности:_______________________________________________________________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Санитарно-просветительская работа по 
формированию здорового образа жизни

- проведение уроков здоровья;
-проведение классных часов, бесед и 
общешкольных мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни; формированию 
навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности 
-просмотр учебных фильмов;
- выпуск газет, листовок;
- родительские собрания;
- тематические линейки;
- Дни здоровья;
-Выступление агитбригад;
-Экскурсии в детские спортивные школы.

Профилактическая деятельность - Система мер по улучшению питания детей: 
режим питания; эстетика помещений; 
пропаганда культуры питания в семье. 
-Система мер по улучшению санитарии и 
гигиены:
генеральные уборки классных комнат; 
соблюдение санитарно-гигиенических 

требований.
- Система мер по предупреж дению  
травматизма:
оформление уголков по ТБ, ПДД; 
проведение инструктажа с детьми.
- Профилактика утомляемости : 
проведение подвижных перемен; оборудование 
зон отдыха.

Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа

- Увеличение объёма и повышение качества 
оздоровительной и спортивно-массовой работы 
в гимназии: организация подвижных игр; 
соревнований по отдельным видам спорта; 
спартакиады, дни здоровья;
- Привлечение к организации физкультурно
оздоровительной и спортивно-массовой работе 
с детьми тренеров ДЮСШ, родителей.

Организация каникулярного отдыха в 
детском оздоровительном лагере дневного 
пребывания

- Программа каникулярного отдыха в форме 
сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:
I. Культурно-массовые мероприятия; акции, 
тематические встречи с соц. Партнёрами 
(Центр мед. профилактики), система 
самоуправления, тематические линейки, 
экскурсии, КТД, ежедневная рефлексия. 
Спортивно-оздоровительный блок:
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт 
час, спортивные праздники здоровья, весёлые 
старты, подвижные игры на улице, тренинги, 
практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, 
интеллектуально-творческие игры,
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_______________________________________ оздоровительные медицинские мероприятия.
Ключевые дела:

• Дни Здоровья.
• Проектная деятельность
• Социальная программа «Школа без педикулеза»
• Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.
• Участие во Всероссийских акциях, месячниках здоровья.
• Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.
• Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»...
• Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Спартакиада 

школьников.
• Комплексные внеурочные занятия для обучающихся.
• Мониторинг ЗОЖ.

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
Общешкольные тематические родительские собрания, лекции « Правила летнего отдыха у 
водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на дорогах»
консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 
вопросам здоровьесбережения обучающихся; распространение буклетов для родителей по 
вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать», совместные праздники для детей и 
родителей: «Вперёд, мальчишки!», «Мама, папа, я -  спортивная семья», «Праздник семьи». 
Планируемые результаты:

В гимназии создана предметно -  развивающая среда, способствующая повышению 
уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 
соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, дети, родители и 
педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 
последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.
Формируемые компетенции:

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.
2.5. Модуль «Я и природа»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание).
Основное содержание:

• 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.

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Виды деятельности_________________________________________________________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов.
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народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой
Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности

Экологические акции, десанты, высадка
растений, создание цветочных клумб,
очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц;
участие в создании и реализации
коллективных природоохранных
проектов;

Получение первоначального опыта 
эмоционально чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически 
грамотного поведения в природе

Экскурсии, прогулки, туристические 
походы и путешествия по родному краю

Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой

При поддержке родителей расширение 
опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с 
родителями в экологической 
деятельности по месту жительства.

Ключевые дела:
• Экологическая декада «Сделаем, вместе».
• Экологический месячник: тематические классные часы, творческие работы

обучающихся.
• Участие в Международном проекте Эко- школа
• Участие школы в международной программе «Рациональное использование мусора»;
• Организация экскурсий по родному городу.
• Посещение краеведческого музея.
• Организация и проведение походов «Выходного дня».
• Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии.
• Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры».
• Участие в городских праздниках, акциях «День птиц».
• Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
• Тематические классные собрания.
• Общешкольные собрания.
• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Планируемые результаты:
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 
пришкольном участке, по месту жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
2.6. Модуль «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Основное содержание:
• представления о душевной и физической красоте человека;
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• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему виду;
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Виды деятельности:_______________________________________________________________
Содержание Формы воспитательной деятельности
Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России.

В ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, 
посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в 
музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам.

Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами.

В системе экскурсионно-краеведческой 
деятельности, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 
тематических выставок.

Обучение видеть прекрасное в окружающем 
мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве 
гимназии и дома, городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в 
различную погоду.

Разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных 
фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту 
окружающего мира через художественные 
образы;

Обучение видеть прекрасное в поведении и 
труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, 
наблюдение за их работой

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных 
передачах, компьютерных играх

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в 
доступных видах и формах художественного 
творчества.

Творческие работы, ярмарки.

Ключевые дела:
• Выполнение творческих заданий по разным предметам.
• Посещение театральных представлений, концертов, выставок.
• Организация экскурсий по историческим местам города.
• Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве).
Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:
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1. Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров.
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
3. Участие в художественном оформлении классов к праздникам, мероприятиям. 
Планируемые результаты:
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи.

Все модули духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций.

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации обучающихся
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-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, взаимообогащение 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.
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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 духовно-нравственной 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 учебно
воспитательным процессом 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. Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 
Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 
в национальных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых 
поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 
социального развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 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. Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 
которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

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
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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.Следование примеру -  ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример -  это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 
вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 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 себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 
ребенка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач 
и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и
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ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 
обязанности классных руководителей.

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 вопроса-задачи 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 духовно-нравственного развития личности. В этом 
пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и 
семьей, школой и обществом, школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 
нравственную силу педагог.

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
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
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видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 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. Но принять ту или иную 
ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 
поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 
духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 
самое главное в человеке -  совесть, его нравственное самосознание.

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 регулированииработы 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.

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.

2.3.5. 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.
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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.

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших 
школьников является их 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.

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 
школьников является 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 
руководитей 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;

-  отказ взрослого от экспертной позиции;
-  задача взрослого -  создать условия для принятия детьми решения.
Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их 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);
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-  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.

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 
воспитательной деятельности и социальных институтов
Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Социальными партнёрами являются:

1. Администрация района, управление образования (праздники, конкурсы, митинги, 
акции)

2. ЕЦРБ (программа "Здоровье", )
3. Отдел по делам молодежи и спорта, ДЮСШ (соревнования, Дни здоровья, 

спартакиады)
4. ДОО (конкурсы, выставки, кружки)
5. Библиотеки (конференции, выставки, конкурсы)
6. ДХШ, ДМШ (концерты, кружки, конкурсы)
7. МЧС, ГИБДД (конкурсы "Юный пожарный, "Безопасное колесо")
8. Отдел полиции, КДН, МЧС (беседы)

2.3.7. 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 
кформированию 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 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;
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-  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 мини-конференции, 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:
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-  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.).
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

Совместная деятельность гимназии и семьи.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только гимназией, но и семьёй. Взаимодействие 
гимназии и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
обучающегося.
Основные формы взаимодействия гимназии и семьи по направлениям
Модуль «Я - гражданин». Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 
правам, свободам и обязанностям человека.

• организация встреч обучающихся гимназиис родителями-военнослужащими;
• посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
• привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;
• изучение семейных традиций;
• организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
• организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;
• совместные проекты;

Модуль «Я - личность». Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• оформление информационного стенда «Для вас, родители»;
• тематические общие родительские собрания;
• организация субботников по благоустройству территории;
• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев;
• праздник «Здравствуй, школа!»;
• праздник «Золотая осень»;
• Новогодний праздник;
• праздник семьи,
• праздник «Прощанье с начальной школой»;
• Участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в гимназии;
• индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);
• изучение мотивов и потребностей родителей.

Модуль «Я и труд». Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни.

• Организация и проведение совместных праздников -  «В мире профессий»;
• Участие родителей в смотрах -  конкурсах, проводимых в гимназии,
• Праздники-игры по теме труда: ярмарки,
• Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;
• Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;
• Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;
• Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник», конкурс «Елочка».
Модуль «Я и здоровье». Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни.
• Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов.
• Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья»
• Лыжня России
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• Участие в «Олимпийском марафоне здоровья»
• Проектная деятельность

Модуль «Я и природа». Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание).

• Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.
• Сбор макулатуры
• Участие в акции «Каждой пичужки по кормушке»

Модуль «Я и культура». Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание).

• Участие обучающихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров.

• Встречи-беседы с людьми творческих профессий;
• Участие в художественном оформлении классов к праздникам, мероприятиям.

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
является повышение педагогической культуры родит елей.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 
уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 
нравственный уклад жизни обучающегося.

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей).
Права ^обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации
«Обобразовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
младшего школьного возраста основана на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в определении 
основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности гимназии по духовно
нравственному развитию и воспитанию обучающихся

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям);

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания.
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 
конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 
ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.
Формы психолого-педагогического просвещения родителей.
Родительский университет (такая форма помогает вооружить родителей основами 
педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей).
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Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 
главное в лекции -  анализ явлений, ситуаций).
Открытые уроки (цель -  ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 
методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих 
конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 
деятельности.
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 
представление о делах в гимназии и поведении ребенка, его проблемах).
Индивидуальные консультации -  одна из важнейших форм взаимодействия классного 
руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 
чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 
проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 
консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 
иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с 
чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 
сведения для своей профессиональной работы с ребенком:
-  особенности здоровья ребенка;
-  его увлечения, интересы;
-  предпочтения в общении в семье;
-  поведенческие реакции;
-  особенности характера;
-  мотивации учения;
-  моральные ценности семьи.
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 
опыта воспитания).
1) Общешкольные родительские собрания -  проводятся не реже двух раз в год. Цель: 
знакомство с нормативно-правовыми документами гимназии, основными направлениями, 
задачами, итогами работы.

2) Классные родительские собрания -  проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 
обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 
работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 
педагогических проблем.

2.3.9.Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 
обучающимися:
воспитательных результ ат ов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта -  последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и
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воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 
собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням.
Первый уровень результатов -  приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов -  получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 
в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, гимназии, т.е. в защищенной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов -  получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:
на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает 
относительной полноты.
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 достиж ения второго уровня  
воспитательных результатов.

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня 
на протяжении трех лет обучения в гимназии создает к четвертому классу у младшего 
школьника реальную возможность выхода в пространство общественного действия, 
т.е. достиж ения третьего уровня воспитательных результатов.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся -  
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развит ие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и обучающимися 
могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по модулям):
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека.

В гимназии создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 
достойную современного человека.

В начальном звене гимназии начинается формирование личности, осознающей себя 
частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:
• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родному языку, народным традициям, старшему поколению;
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 
истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга;
• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры;
• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;
• опыт социальной и межкультурной коммуникации;
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
• уважительное отношение к традиционным религиям;
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации;
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей;
• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим;
• знание традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие;
• ценностное и творческое отношение к учебному труду;
• элементарные представления о различных профессиях;
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми;
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности;
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 
важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;
• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
• ценностное отношение к природе;
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики;
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, по месту 
жительства;
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры;
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России;
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи.

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно 
адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, 
не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов воспитания и социализации детей -  формирование у школьников 
коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 
идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 
других аспектах.
5.1. Уровни результатов____________________________________ _____________________

1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень
1 класс Приобретение школьником 

социальных знаний. Для 
достижения данного уровня 
результатов особое 
значение имеет 
взаимодействие ученика со 
своими учителями. 
Нравственность учителя,
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моральные нормы, 
которыми он 
руководствуется в своей 
профессиональной 
деятельности и жизни, его 
отношение к своему 
педагогическому труду, к 
ученикам, коллегам -  все 
это имеет первостепенное 
значение для духовно
нравственного развития и 
воспитания обучающихся.

2-3
класс

Получение школьником 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества. Взаимодействие 
школьников между собой 
на уровне класса, 
гимназии, т.е. в 
защищенной, 
дружественной 
просоциальной среде.

4класс Получение школьником 
опыта
самостоятельного 
общественного 
действия. Особое 
значение имеет 
взаимодействие 
школьника с 
социальными 
субъектами за 
пределами гимназии, в 
открытой
общественной среде.

5.2. Уровни деятельности
Деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень
Урок Освоение базы 

знаний, передача 
информации

Развитие репродуктивных 
способностей

Развитие
познавательного
потенциала

Классный час Освоение норм и 
правил жизни в 
классе

Развитие чувства 
ответственности, коллективизма

Занятие в 
кружках

Освоение
дополнительных
знаний

Развитие творческих
способностей,
самостоятельности

Совершенствование
профессионального
мастерства

Досуговая
деятельность

Организация
познавательного
досуга

Поддержание интереса к 
занимательному досугу

Занятость во 
внеурочное время

Социум Овладение нормами 
и правилами

Развитие чувства причастности к 
социуму

Развитие
социальной и
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поведения гражданской
активности

5.3. Направления деятельности
Направления Задачи Формы работы
Интеллектуально
познавательная
деятельность

Развитие творческих 
способностей, 
познавательных интересов 
и кругозора ребят в 
учебной, коллективной и 
социальной игровой 
деятельности

1) Учебная познавательная деятельность:
а) факультативы;
б) предметные кружки;
2) Коллективная познавательная 
деятельность:
а) школьные и городские олимпиады
б) конкурсы- «Кенгуру», «Медвежонок»,, 
«Бульдог»;
в) предметные недели;
г) проведение КТД.

Спортивно
оздоровительная
деятельность

1) Развитие у школьников 
правильного отношения к 
собственному здоровью;
2) Воспитание навыков и 
привычек санитарно
гигиенического 
поведения.

1) Участие в спортивных мероприятиях 
(школьных и городских);
2) Дни здоровья;
3) Месячник по ЗОЖ

Художественно
эстетическая
деятельность

1) Воспитание у 
школьников уважения к 
научным и 
общечеловеческим 
ценностям;
2) Формирование 
культуры речи, поведения 
обучающихся в гимназии 
и в быту.

1) Кружки эстетического цикла,
2) Посещение музеев города ;
3) Посещение городской детской 
библиотеки;
4) Участие в городских конкурсах, 
фестивалях.
5) Праздники, концерты, проекты в 
гимназии.

Трудовая и 
профориентационная 
деятельность

1) Воспитание чувства 
ответственности за свой 
труд и уважение к труду 
других людей, умения 
трудиться, иметь 
привычку к труду.

1) Кружки;
2) Дежурство по классу;
3) Оформление внеклассных 
мероприятий.

Общественная
деятельность,
воспитание
гражданственности,
патриотизма,
уважения к правам,
свободам и
обязанностям
человека.

1) Воспитание у 
школьников уважения к 
закону, развитие 
гражданской и 
социальной 
ответственности.

1) Встречи с ветеранами;
2) Уроки мужества, ознакомление с 
героическими страницами истории 
России;
3) Получение первоначальных 
представлений о Конституции России, 
ознакомление с государственной 
символикой- Гербом, Флагом РФ;
4) Получение знаний об истории малой 
Родины в школьном музее.
5) Получение первоначального опыта 
межкультурной коммуникации -  
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни.
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:
1. Реализация целевых установок средствами УМК «Перспектива»
В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 
позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 
учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на 
формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 
учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 
Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 
самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.
2. Создание среды пространства гимназии
В гимназии организованы подпространства, позволяющие обучающимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 
школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 
муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями культуры 
и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения обучающихся 
и педагогов гимназии; связи гимназии с социальными партнерами;
- традиции гимназии.
- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами; 
ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность дорожного 
движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»);
- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности.
- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 
ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность.
3. Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, развитие 
творческих способностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 
Задачи внеурочной деятельности:
- реализация индивидуальных потребностей обучающихся гимназии путем предоставления 
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей
- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности;
- формирование навыков позитивного коммуникативного общения
- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 
внеурочной деятельности

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 
ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от 
урочной системы обучения -  кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, 
проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 
внешкольных мероприятий.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются ресурсы гимназии, 
учреждений культуры и дополнительного образования. Для проведения занятий есть 
спортивное оборудование, спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека, 
компьютерный класс, школьный музей.

Задействованы ресурсы уже существующих объединений: портивные секции, кружки по 
интересам, опыт организации КТД, праздников и концертов.

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся
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Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно -  
нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное развитие 
ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы.

Модель выпускника начальной школы по возрастам
Модель

выпускника
1 класса -  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога;
-  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в 
отношениях с людьми;
-  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах;
-  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно
гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 
двигательные и моторные навыки;
-  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 
другими людьми, правила поведения на улице, в быту, в гимназии;
-  владеет доступными видами общественно-полезного труда
-  владеет наглядно-образной памятью.

2 класса -  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать;
-  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 
совместной продуктивной деятельности;
-  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 
результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;
-  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной 
и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена 
года;
-  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 
контактах с людьми;
-  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, 
контролировать правильность своих действий;
-  владеет словесно-логической памятью;

3 класса -  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать 
свое внимание;
-  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 
конфликтам, а к сотрудничеству;
-  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 
общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений;
-  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 
своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 
прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 
медицинскую помощь;
-  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, 
условия безопасности при пользовании общественным транспортом, знает 
правила дорожного движения;
-  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 
деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 
трудовой деятельности;
-  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление.

4 класса -  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 
свое внимание, сознательно управлять им;
-  имеет первоначально отработанную произвольную память;
-  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к
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общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 
взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей;
-  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 
физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять 
простейшие способы оказания первой медицинской помощи;
-  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и
ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 
окружающих;
-  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 
затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 
саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением;
-  владеет культурой самоопределения личности, стремится к
самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 
продолжение образования в основной школе;
-  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 
настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 
духовным идеалам;
-  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, 
положительной самооценкой.

Модель выпускника начальной школы
Знания и умения
• Достаточный уровень базовых знаний 
общеобразовательных программ по предметам 
учебного плана, необходимый для 
продолжения обучения на ступени основного 
общего образования.
• Овладение навыками учебной деятельности, 
навыками самоконтроля учебных действий.
• Умение решать проектные задачи.
• Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения знаний.
• Умение работать со словарями, 
энциклопедиями, картами, атласами.

Здоровье
• Ценностное отношение к сохранению 
здоровья.
• Знание основных факторов среды, 
негативно влияющих на здоровье человека, 
понимание механизма их влияния и 
последствий.
• Знание способов здоровьесбережения.
• Получение опыта здоровьесбережения.
• Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни.
• Соблюдение режима дня.
• Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание попробовать 
свои силы в занятиях физической культурой 
и спортом.

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для 
решения учебных задач.
Познавательная деятельность Культура личности, жизненная и
• Мотивация достижения успеха.
• Самостоятельно работающая личность.
• Учебно-познавательные интересы.
• Ответственность за результат обучения.
• Участие в конкурсах, олимпиадах.

нравственная позиция
• Социальная мотивация.
• Уверенность в себе.
• Инициативность, самостоятельность.
• Навыки сотрудничества в разных видах 
деятельности.

Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 
исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 
педагогов).
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Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение,
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный 
тест, ситуация выбора.

Используемые диагностики:
- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана);
- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова);
- изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная история, 

или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской)
- диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой);
- диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана);
- диагностика эмоционального компонента нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой);
- письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»;
- диагностика осознанности отношения к собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной);
- диагностика осознанности гражданской позиции обучающихся.

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

Программа формирования культуры экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни -  это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психоэмоционального, духовно - нравственного, интеллектуального и 
социального здоровья.

Программа направлена на формирование культуры безопасного поведения и здорового 
образа жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, 
познавательному и эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы благодаря сохранению и 
укреплению здоровья как биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом 
этапе своего жизненного пути. При этом здоровье рассматривается как персональный 
жизненный ресурс, условие реализации интеллектуального, нравственного, физического и 
репродуктивного потенциала человека.

Методологические подходы программы формирования здорового образа жизни и 
культуры здоровья основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и 
принципах непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на 
воздействия факторов риска развития различных заболеваний.

Состояние здоровья зависит от образа жизни. Образ жизни, в свою очередь, тесно связан 
с культурой населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия 
общественных институтов - семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе 
развития человека, создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и 
общественных взаимоотношений стиль или образ жизни. Осознанное ведение здорового 
образа жизни подразумевает применение целесообразных и доступных способов 
гармонизации единства организма с окружающей средой. Для этого, помимо собственного 
желания, необходимы определенные гигиенические знания у детей и подростков, а также 
должны быть созданы социокультурные условия для реализации оздоровительных 
мероприятий.

Следовательно, обязательным компонентом программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся является создание в гимназии условий 
для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса.
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Достижение и закрепление оздоровительного эффекта педагогической деятельности 
невозможно без соблюдения санитарно-гигиенических требований и правил и применения 
коррекционно-восстановительных технологий для детей с нарушениями здоровья.

Содержание программы опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья, 
которая, в свою очередь, представляет собой совокупность жизненных ценностей и 
личностных предпочтений, в числе которых важное место занимает здоровый образ жизни.

Процесс формирования здорового образа жизни подразумевает воспитательно
образовательное взаимодействия взрослых и детей на всех этапах общего образования. В 
рамках такого взаимодействия у обучающихся складывается целостное восприятие 
окружающей действительности в системе ценностных отношений. Культура здоровья 
ассимилирует компоненты социальной, экологической, этнической культур.

Совокупный результат реализации программы направлен на развитие многогранной 
личности, способной ориентироваться в мире человеческих отношений и в своем собственном 
мире. Для этого необходимо построение целостного образовательного процесса как 
совокупности интегративных процессов: воспитательного, образовательного, социально
психологической поддержки, самовоспитания, взаимодействия с социумом, прежде всего с 
родителями.
Цели и задачи реализации программы 
Цели:
• формирование и развитие у обучающихся установок активного, здорового и безопасного 

образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости приоритета здоровья в системе 

социальных и духовных ценностей российского общества;
• создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение организационных и 

инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.;
• формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды.
Задачи программы:
Относительно образовательно-воспитательной деятельности:
• формирование у обучающихся здоровьеполагающего мышления на основе знаний о 

человеческом организме, о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье;
• формирование представление об основных компонентах экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни;
• воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью окружающего 

сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических и эпидемиологических 
правил поведения;

• формирование способности делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

• формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося путем 
внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки пагубным 
желаниям, привычкам и модным тенденциям.

Относительно организации образовательного процесса и педагогической деятельности:
• осуществление образовательной деятельности на основе ценностной ориентации на 

здоровье и здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса;
• создание в образовательном учреждении, условий, обеспечивающих возможность каждому 

участнику образовательной деятельности самосовершенствоваться, сохранять и укреплять 
свое здоровье;

• организация образовательного процесса в гимназии таким образом, чтобы в ней каждый 
участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность управлять 
своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для развития творческой, 
поисковой активности в познании себя;
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создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой ступени 
образования по программе формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни.

Относительно административно-управленческой деятельности:
• создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового обеспечения 

для реализации программы формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;

• внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий,
• организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН;
• осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно

гигиенических условий в образовательном учреждении;
• активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы образовательного учреждения с целью повышения уровня состояния и 
содержания внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 
оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов;

• организация повышения квалификации и просвещения педагогических, медицинских 
кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения обучающихся и здорового 
образа жизни.

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, факторах, оказывающих позитивное и 
негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
модулей.
задачи методы и организационные подходы планируемые

результаты
МОДУЛЬ № 1

обучить следованию 
рациональному режиму дня 
и отдыха на основе знаний о 
динамике
работоспособности, 
утомляемости, 
напряжённости разных 
видов деятельности

Динамические паузы, 
физкультминутки на уроках для снятия 
утомления, с туловища, плечевого 
пояса, рук, глаз. Организация занятий 
спортивных секций «Волейбол», 
«Баскетбол», проведение спортивных 
соревнований, организация подвижных 
игр в группах продлённого дня. 
Здоровьесберегающая инфраструктура 
(система отопления, освещения, 
водоснабжения, энергосбережения в 
соответствии с СанПин).
Организация качественного горячего 
питания. Проветривание кабинетов во 
время перемен. Оснащенность 
кабинетов, спортивного зала, столовой. 
Развитие социального партнерства с 
УДО, ДЮСШ. Наличие 
квалифицированного состава 
специалистов (учителя физической 
культуры, социальный педагог, 
педагог-психолог и др.)

выбор оптимального 
режима дня с учётом 
учебных и
внеучебных нагрузок;

обучить умению 
планировать и рационально

Проведение классных часов на тему 
«Соблюдай режим дня», «Здоровое

знать и уметь 
эффективно
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распределять учебные 
нагрузки и отдых в период 
подготовки к экзаменам

питание». Проведение классных часов 
на тему «Как рационально 
распределить свой день в период 
подготовки к экзаменам?», 
психологические обучающие тренинги 
при подготовке к экзаменам, 
разработка комплекса мероприятий, 
направленных на профилактику 
переутомления

использовать
индивидуальные
особенности
работоспособности

обучить профилактике 
переутомления организма

комплекс мероприятий по 
профилактике переутомления 
(классные часы, беседы, уроки, 
психолого-педагогические тренинги)

знание основ 
профилактики 
переутомления и 
перенапряжения

МОДУЛЬ № 2
обучить способам 
достаточной двигательной 
активности, закаливания, 
выбор соответствующих 
возрасту физических 
нагрузок и их видов

Обучающие классные часы по темам 
«Двигательная активность 
школьника», «Г рамотное 
закаливание», «Виды физических 
нагрузок в соответствии с возрастом». 
Программы внеурочной деятельности 
спортивно-оздоровительного 
направления для обучающихся: 
«Волейбол», «Баскетбол» и др. 
Освоение новых видов спорта, 
популярных в молодежной среде, - 
лапта, салки, гимнастика и пр. 
Спортивные соревнования, состязания.

развитие потребности 
в двигательной 
активности и 
ежедневных занятиях 
физической 
культурой; 
умение осознанно 
выбирать 
индивидуальные 
программы 
двигательной 
активности, 
включающие малые 
виды физкультуры 
(зарядка) и 
регулярные занятия 
спортом

сформировать 
представление о рисках для 
здоровья неадекватных 
нагрузок и использования 
биостимуляторов

Классные часы, беседы «Неадекватные 
нагрузки», «Вредные 
биостимуляторы»

профилактика рисков

МОДУЛЬ № 3
развить навыки оценки 
собственного
функционального состояния 
по субъективным 
показателям (пульс, 
дыхание, состояние кожных 
покровов) с учётом 
собственных 
индивидуальных 
особенностей

Развитие детского ученического 
самоуправления, система конкурсной, 
выставочной и соревновательной 
деятельности обучающихся, создание 
волонтерских отрядов, экскурсий, 
туристических маршрутов, участие в 
учёбе лидеров. Проведение 
оздоровительных мероприятий в 
каникулярное время: лагерь дневного 
пребывания, палаточный лагерь. 
Проведение фестивалей КВН, 
форумов, ярмарок, «Дней здоровья».

владение элементами 
саморегуляции для 
снятия
эмоционального и
физического
напряжения,
утомления,
переутомления

развить навыки работы в 
условиях стрессовых 
ситуаций

Проведение «Месячника 
безопасности», «Недели ГО»

владение 
самоконтролем за 
собственным
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состоянием, 
чувствами в 
стрессовых ситуациях

развить навыки 
эмоциональной разгрузки

Психолого-педагогические тренинги, 
беседы с педагогом-психологом.

навыки управления 
своим
эмоциональным 
состоянием и 
поведением в 
повседневной жизни

МОДУЛЬ № 4
формировать представление 
о рациональном питании как 
важной составляющей части 
здорового образа жизни

Охват детей горячим питанием на 
основе стандарта питания, проведение 
ежегодного медицинского осмотра, 
заполнение классным руководителем 
"Листа здоровья", выполнение 
требований СанПин, своевременная 
вакцинация, проведение 
витаминизации, профилактических 
бесед, обучение физической культуре 
детей, отнесенных по медицинским 
показаниям к спецмедгруппам. 
Оформление «Уголка здоровья».

готовность соблюдать 
правила 
рационального 
питания; 
самостоятельно 
оценивать и 
контролировать свой 
рацион питания

представление о 
социокультурных аспектах 
питания, его связи с 
культурой и историей 
народа

Классные часы, беседы «Разговор о 
правильном питании, рассказывающие 
о социокультурных аспектах питания.

готовность следовать 
правилам этикета как 
части общей 
культуры личности

интерес к народным 
традициям, связанным с 
питанием и здоровьем

Проведение русских народных 
праздников, рассказывающих о 
русской традиционной кухне 
(«Масленица», «Осенние посиделки»)

расширение знаний 
об истории и 
традициях своего 
народа; чувство 
уважения к культуре 
своего народа, 
культуре и традициям 
других народов.

МОДУЛЬ № 5
формирование адекватной 
самооценки, развитие 
навыков регуляции своего 
поведения, эмоционального 
состояния

Реализация комплексной программы 
"Здоровье гимназиста":
1. Учебные предметы: биология, ОБЖ, 
физическая культура и др. по 
отдельным темам.
2. Проведение акций "Школа против 
курения", "Я выбираю жизнь"
3. Недели безопасности (классные 
часы, смотр агитационных бригад, 
обсуждение фильма "Территория 
безопасности" и др.)
4. Встречи с сотрудниками полиции, с 
врачами, психологами.
5. Участие в волонтёрском движении, 

проекте "БаМоБтоятельные дети"
6 Привлечение обучающихся к

формирование 
умений оценивать 
ситуацию и 
противостоять 
негативному 
давлению со стороны 
окружающих
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занятиям в учреждениях 
дополнительного образования.
7. Проектная деятельность 
обучающихся, организация и 
проведение детских исследований

формирование 
представлений о 
наркотизации как 
поведении, опасном для 
здоровья, о неизбежных 
негативных последствиях 
наркотизации

Проведение акций "Школа против 
курения", "Имею право знать", "Мы 
против наркотиков".
Недели безопасности (классные часы, 
смотр агитационных бригад и др.) 
Встречи с сотрудниками полиции, с 
врачами, психологами.
Участие в волонтёрском движении.

включение 
подростков в 
социально значимую 
деятельность, 
позволяющую им 
реализовать 
потребность в 
признании 
окружающих, 
проявить свои лучшие 
качества и 
способности

развитие способности 
контролировать время, 
проведённое за 
компьютером

Классные часы, беседы на тему «Я и 
компьютер», «Ваше здоровье в ваших 
руках», «Режим дня» и т. д.

ознакомление 
подростков с 
разнообразными 
формами проведения 
досуга; формирование 
умений рационально 
проводить свободное 
время (время отдыха) 
на основе анализа 
своего режима

МОДУЛЬ № 6
развитие коммуникативных 
навыков подростков, 
умений эффективно 
взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми в 
повседневной жизни в 
разных ситуациях

Целенаправленная система 
коммуникативных тренингов, 
проводимых педагогом-психологом, 
работа социального педагога. 
Деятельность школьного клуба 
«Юные пожарные», «Юные 
инспектора дорожного движения». 
Включение детей в состав экспертов, 
судей, организаторов культурно
образовательных мероприятий. 
Проведения детских конференций, 
ярмарок, выставочных экспозиций, 
слетов туристов и др.
Организация детского ученического 
самоуправления. Участие в акциях 
"Весенняя неделя добра", "Покормите 
птиц зимой", "От сердца к сердцу", 
организация и проведение 
традиционных внеклассных 
мероприятий: "День пожилого 
человека", "Новый год", "День 
Матери" и многих других. 
Организация шефской помощи 
ветеранам Великой Отечественной

развитие умения 
бесконфликтного 
решения спорных 
вопросов
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войны, малышам. Развитие движения 
КВН

формирование умения 
оценивать себя (своё 
состояние, поступки, 
поведение), а также 
поступки и поведение 
других людей.

Участие в работе жюри во время 
проведения школьных мероприятий. 
Проведение классных часов, бесед на 
тему «Я и коллектив», «Я и социум» и 
т. д.

развитие адекватной 
самооценки

Ожидаемые результаты:
1. Создание в гимназии условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
2. Высокая мотивация участников образовательного процесса к здоровому образу жизни;
3. Создание системы профилактики вредных привычек;
4. Стабилизация с дальнейшим улучшением здоровья школьников;
5. Снижение острой и хронической заболеваемости, создание надлежащих санитарно
гигиенических условий;
7. Приведение уровня учебных нагрузок к нормативам, укрепление материально-технической 
базы гимназии ;
8. Увеличение охвата обучающихся полноценным горячим питанием;
9. Повышение эффективности и качества оказания медицинской помощи;
10. Приобретение обучающимися навыков культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2.3.3. Деятельность гимназии в области непрерывного экологического 
здоровьесберегающего образования обучающихся

Экологическая здоровьесберегающая деятельность гимназии на ступени основного 
общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных разделов и должна 
способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений 
вести здоровый и безопасный образ жизни.

Раздел 1. Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 
образовательного учреждения включает:

• соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся и работников образования;

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи;

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём;

• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники);

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 
образования.

Ответственность за реализацию этого раздела и контроль возлагаются на администрацию 
школы.

Раздел 2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
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• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной 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);

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 
информацией и организации учебного труда;

• 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: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 
образования;

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого раздела зависит от администрации гимназии и 
деятельности каждого педагога.

Раздел 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 
повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т. п.);

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера;

• организацию занятий по лечебной физкультуре;
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе;
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого раздела зависит от администрации гимназии, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов.
Раздел 4. Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
• внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых 
в учебный процесс;

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих разные формы организации занятий:

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
— проведение часов здоровья и экологической безопасности;
— факультативные занятия;
— проведение классных часов;
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— занятия в кружках;
— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.;
— организацию дней экологической культуры и здоровья.
Раздел 5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)

включает:
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, 
и т. п., экологическое просвещение родителей;

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек и т. п.

2.5. Программа коррекционной работы
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 
программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 
программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 
дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 
детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и 
(или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания.

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 
программ.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детейс ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса.

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 
осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 
программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы.

Задачи программы:
-  своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;
-  определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
-  определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;

-  создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования и их интеграции в МБОУ «Г имназия №4»;
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-  осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

-  разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора МБОУ 
«Г имназия №4»;

-  обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 
услуг;

-  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-  оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Принципыформирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
еёрешению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
-  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях МБОУ «Г имназия №4»

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

-  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
обучающихся;

-  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной
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категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Содержание направлений работы
Диагностическая работа включает:
-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
-  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
-  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;
-  изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;
-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
-  анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
-  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения;

-  системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии;

-  коррекцию и развитие высших психических функций;
-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения;
-  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

-  проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
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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 на предмет соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.

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 ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностямребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 
приёмов работы.

Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 
ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает:
-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребёнка.

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 
его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
-  сотрудничество с МБОУ «Гимназия №4» и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детейс 
ограниченными возможностями здоровья;

-  сотрудничество со средствами массовой информации,а также с негосударственными 
структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, организациями 
родителей детей с ОВЗ;

-  сотрудничество с родительской общественностью.
Условия реализации программы
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Программа коррекционной работыпредусматривает создание в МБОУ «Гимназия №4» 
специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
-  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

-  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности;учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности);

-  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 
развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 
сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);

-  обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 
норм);

-  обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговыхмероприятий;

-  развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 
обозначенной темы.

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития,обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива МБОУ «Гимназия №4». Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 
подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников МБОУ «Г имназия №4», 
занимающихсярешением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 
МБОУ «Гимназия №4» должны иметь чёткое представление об особенностях психического 
и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 
образовательногои реабилитационного процесса.
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Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 
коррекционно-развивающую среду МБОУ «Гимназия №4» в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 
помещения МБОУ «Г имназия №4» и организацию их пребывания и обучения в организации 
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 
места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 
пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительными лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационно-коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты работы:

1. Снижен уровень тревожности обучающихся в образовательном процессе.
2. Повышение мотивации к обучению детей с ЗПР.
3. Повышение качества усвоения предметных программ.
4. Формируются социальные и коммуникативные компетенции.
5. Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь.
6 . Повышение уровня самоорганизации и воспитанности.
7. Рост достижений обучающихся.

Выявление одаренных детей и организация работы по развитию их творческого 
потенциала
Цель: выявить детей с опережающим уровнем развития абстрактно-логического мышления, 
создание предпосылок для положительной мотивации творчества.
Задачи
• изучение природы детской одаренности;
• выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, 
создание условий для развития творческого потенциала личности таких школьников;
• создание базы данных в рамках Программы;
• внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;
• организация совместной работы ОУ и УДО по поддержке одаренности;
• развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего 

потребности, интересы детей;
• подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 
Умственная одаренность. Её психологические проявления.
Одаренность -  значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 
развитии либо исключительное развитие специальных способностей (музыкальных, 
художественных и др.).
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе обучения и 
воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности.
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Проявления умственной одаренности у ребенка связаны чрезвычайными возможностями 
детских лет жизни. Нужно иметь в виду, что в ранние дошкольные годы стремительное 
умственное развитие происходит у всех детей, оказывая решающий вклад детских лет в 
становление интеллекта.
Основная трудность выявления в пору детства признаков одаренности и состоит в том, что в 
них непросто выделить собственно индивидуальное, относительно не зависимое от 
возрастного. Так, наблюдаемая у ребенка высокая умственная активность, особая готовность к 
напряжению -  это внутреннее условие умственного роста. При этом ранние проявления 
одаренности еще не предопределяют будущих возможностей человека: чрезвычайно трудно 
предвидеть ход дальнейшего становления одаренности. Одаренные дети, демонстрирующие 
выдающиеся способности в какой-то одной области, иногда ничем не отличаются от своих 
сверстников во всех прочих отношениях. Однако, как правило, одаренность охватывает 
широкий спектр индивидуально-психологических особенностей. Большинству одаренных 
детей присущи особые черты, отличающие их от большинства сверстников.
Современные исследования показывают, что гармоничность в развитии различных сторон 
психики одаренного человека является относительной редкостью. Чаще можно столкнуться с 
неравномерностью, односторонностью развития, которая зачастую не только сохраняется на 
протяжении всей жизни одаренного человека, но и углубляется, порождая у него ряд 
психологических проблем.
Одаренные дети находятся в состоянии большого риска социальной изоляции и отвержения со 
стороны ровесников. Реальный уровень способностей одаренных детей не понимается 
окружающими и нормальный для такого ребенка процесс развития рассматривается как 
аномальная неприспособленность к жизни в обществе. У таких детей возникают трудности в 
нахождении близких по духу друзей, появляются проблемы участия в играх сверстников, 
которые им не интересны. Дети подстраиваются под других, хотят казаться такими, как все. 
При выявлении одаренных детей для успешной адаптации и развития составляется план 
работы с одаренными.
Предполагаемые результаты
- увеличение количества детей, адекватно проявляющих свои интеллектуальные или 
иные способности;
- повышение качества образования и воспитания школьников в целом.

З.Организационный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ

3.1 Учебный план

Учебный план МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ, реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объем 
нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам.

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Предметные области Учебный предмет/ 
класс

Количество часов в неделю

I II III IV всего
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Обязательная часть
Р усск и й  язы к и
ли тер атур н ое
ч тен и е

Р у сск и й  язы к 4 5 5 5 19

Л и тер атур н ое чтен и е 2 3 3 3 11

Р о д н о й  язы к и 
ли тер атур н ое  
ч тен и е на р о д н о м  
язы ке

Р о д н о й  язы к (тат .)/ 
Р о д н о й  язы к (р у сс .)

2 2 2 2 8

Л и т ер атур н ое ч тен и е на 
р о д н о м  язы ке (тат .)/ 
Л и т ер атур н ое ч тен и е на 
р о д н о м  язы ке (р у сс .)

1 1 1 1 4

И н остр ан н ы й  язык И н остр ан н ы й  язы к  
(англ.)

- 2 2 2 6

М атем атик а и 
инф орм атика

М атем атик а и 
инф орм атика

4 4 4 4 16

О б щ еств о зн а н и е и 
ест ест в озн ан и е  
(О кружающ ий  
м ир)

О б щ еств о зн а н и е и 
ест ест в озн ан и е  
(О кружающ ий м ир)

2 2 2 2 8

О сновы  
рел и ги озн ы х  
культур и св етск ой  
этики

О сн овы  р ел и ги озн ы х  
культур и св етск ой  
этики

1 1

И ск усств о М узы к а 1 1 1 1 4
И зо б р а зи т ел ь н о е
и ск усств о

1 1 1 1 4

Т ехн ол оги я Т ехн ол оги я 1 1 1 1 4

Ф изическая
культура

Ф изи ческая культура 3 3 3 3 12

ИТОГО: 2 1 25 25 26 97
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

0 1 1 0 2

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 2 1 26 26 26 99
Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345

3.2 Календарный учебный график

1. Начало учебного года: 1 сен тябр я  тек ущ его  года

2. Окончание учебного года: О п р едел я ется  при казом  М О  и Н  РТ о  поря дке окончания  

у ч е б н о г о  го д а  в общ еобр азов ател ь н ы х уч р еж ден и я х .

3. Режим работы: о д н о см ен н ы й

4. Продолжительность учебных занятий:
начало зан яти й  -  8 часов  00  м ин ут  

ок он ч ан и е зан ятий  -  12 часов  50  м и н ут

5. Продолжительность учебной недели: 1 класс -  пятидневная
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2-4 классы -  шестидневная
6 . Продолжительность учебного год: в 1 классах -  33 недели

во 2-4 классах -  34 недели

7. Продолжительность каникул: в 1 классах -  37 календарный дней
во 2-4 классах -  30 календарных дней

8 . Расписание звонков:
1 классы:

№ Расписание звонков 
для 1-х классов 

на сентябрь-октябрь:

Расписание звонков 
для 1-х классов 

на ноябрь-декабрь

Расписание звонков 
для 1-х классов 
на январь-май

1 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40
2 8.50-9.25 8.50-9.25 9.00-9.40
3 9.30-динамическая пауза (40 

минут)
9.30-динамическая пауза (40 

минут)
9.40-динамическая пауза (40 

минут)
4 10.15-10.50 10.15-10.50 1 0 .2 0 -1 1 . 0 0

5 11.05-11.40 11.15-11.55
6 12.10-12.50

2-4 классы:

Начало Режимное мероприятие Окончание
8 00 1 -ой урок 8 45
9 0 0 2 -ий урок 945

1 0 00 3-ый урок 1 0 45

1 1 05 4-ый урок 1 1 50

1 2 05 5-ой урок 1 2 50

3.3 План внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность 
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 
максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 
обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 
происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 
осуществлять в свободное от обучения время.

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 
обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 
конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. Посещая кружки и секции, 
обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной 
работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 
раскрыть у обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 
что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого обучающегося, 
чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.
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Занятия м о гу т  пр ов оди ть ся  н е только уч и тел ям и  общ еобр азов ател ь н ы х уч р еж д ен и й , н о  и 
п едагогам и  у ч р еж д ен и й  доп о л н и т ел ь н о го  образования.

Г и м н ази я  р аботает  п о  тр ём  ур ов н я м  резул ьтатов  в н еур оч н ой  дея тел ь н ости  ш кольников:
1- й ур ов ен ь  -  ги м н ази ст  зн ает  и п он и м ает  о б щ ест в ен н у ю  ж изнь;
2- й ур ов ен ь  -  ги м н ази ст  ц ен и т о б щ ест в ен н у ю  ж изнь;
3- й ур ов ен ь  -  ги м н ази ст  сам остоя тел ь н о  д ей ст в у ет  в о б щ ест в ен н о й  ж изни.
В н еур оч н ая  д ея тел ь н ость  направлена на развитие воспитательн ы х результатов:
• п р и о б р ет ен и е  о буч аю щ и м и ся  соц и ал ь н ого  опыта;
• ф ор м и р ов ан и е п ол ож и тел ь н ого  отн ош ен и я  к базовы м  общ ест в ен н ы м  ценностям ;
• п р и о б р ет ен и е  ш кольникам и опы та сам остоя тел ь н ого  о б щ ест в ен н о го  действия .
В р ем я, о т в ед ён н о е  на в н еур оч н ую  дея тел ьн ость , н е  учиты вается  при о п р ед ел ен и и

м аксим ально д о п у ст и м о й  н ед ел ь н о й  нагрузки  о буч аю щ и хся , н о  учиты вается при  
о п р ед ел ен и и  объ ём ов  ф и н ан си рован и я р еал и зац и и  о сн о в н о й  обр азов ател ь н ой  програм м ы  и 
составл яет н е б о л ее  1350  ч за  4  го д а  обуч ен и я .

Н ап ол н я ем ость  групп  при п р ов ед ен и и  вн еур оч н ы х зан ятий  составляет 15 -25  человек;
В н еур оч н ая  дея тел ь н ость , р еал и зуем ая  в рам ках ф ун кцион альны х обя за н н о стей  классны х  

р ук ов од и тел ей , восп и тател ей  груп п  п р о д л ен н о го  дня , п едагогов  д о п о л н и т ел ь н о го  образован и я  
и д р у ги х  п едагоги ч еск и х  работн иков, д ея тел ь н ость  которы х не р егл ам ен ти р ован а уч ебн ы м  
п лан ом  обр азов ател ь н ого  уч р еж ден и я , является н еобя зател ь н ой  для п осещ ен и я.

В  настоя щ ее врем я в ги м н ази и  внеурочная дея тел ь н ость  представлена по направлениям 
развития личности целы м  р я д ом  направлений  дея тел ь н ости , ор ган и зац и он н ы х ф ор м  и видов  
дея тел ьн ости .
НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Направления
внеурочной
деятельности

Виды внеурочной 
деятельности

Формы организации
внеурочной
деятельности

ДУХОВНО
НРАВСТВЕННОЕ

Научно
познавательное

Игровая деятельность 
Проблемно-ценностное

Кружок
Творческое
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Художественно- общение объединение
эстетическое Художественное Военно-

творчество патриотический клуб 
Поисковые операции

Военно- Туристско-краеведческая Концерты, спектакли,
патриотическое деятельность выставки

Интеллектуальные
Общественно- Социальное творчество игры
полезная (социально Круглый стол
деятельность преобразующая Дискуссии

добровольческая Конференции
деятельность) Социальные пробы

Проектная Трудовая Гражданские акции
деятельность (производственная) Трудовой десант

деятельность Ш ефское движение 
«Волонтерское
движение»

О Б Щ Е Научно- Познавательная Научные общества
И Н Т Е Л Л Е К Т У А Л Ь Н О Е познаватель деятельность обучающихся;

ное
Туристско-краеведческая

Соревнования;
Клубы

деятельность Экспедиции
Исследовательские
проекты

Проблемно-ценностное Научные общества
общение обучающихся ; 

Олимпиады; 
Поисковые и научные 
исследования; 
Индивидуально -  
групповые занятия 
(ИГЗ);
Индивидуально
групповые
консультации (ИГК) и 
т. д.

О Б Щ Е Художественно- Досугово - Клубы
К У Л Ь Т У Р Н О Е эстетическое развлекательная Кружки

Духовно- деятельность (досуговое художественного
нравственное общение); творчества

Проблемно-ценностное Студии
общение Экскурсии
Художественное Классные часы
творчество Концерты

Спектакли
Выставки
Социальные проекты 
на основе 
художественной 
деятельности

С П О Р Т И В Н О  - Спортивно- Игровая Секции
О ЗД О Р О В И Т Е Л Ь Н О Е оздоровительное деятельность Соревнования

Военно- Спортивно- Клубы
патриотическое оздоровительная Экскурсии

Туристско-краеведческая Олимпиады
деятельность Военно-спортивные
Познавательная игры
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деятельность
Досуговое общение

С О Ц И А Л Ь Н О Е Общественно- Игровая деятельность Детские
полезная Проблемно-ценностное общественные
деятельность общение Социальное объединения

творчество (социально Детские
Проектная преобразующая общественные
деятельность деятельность организации

Трудовая Акции
(производственная) Движения
деятельность Социально значимые
КТД проекты

Социальные пробы 
Детские
производственные
бригады

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется в 
гимназии по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительно; по видам: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная ( досуговое общение), проблемно-ценностное 
общение; художественное творчество, социальное творчество (социально преобразующая 
добровольческая деятельность); техническое творчество, проектная деятельность, трудовая 
деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 
деятельность и др.; в формах: экскурсии, кружки, секции, диспуты, викторины, школьное 
научное общество, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно-полезные практики через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики, социальное проектирование, и т. д. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся гимназией используются возможности учреждений дополнительного 
образования, МБУ культуры, спортивных объектов и других социальных институтов 
Елабужского муниципального района. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности используются возможности пришкольного оздоровительного лагеря, 
профильной лингвистической смены, специализированного лагеря «Интел-лето» при ЕИ 
КФУ.

Спортивно -  оздоровительное направление реализуется через такие формы как 
внеурочные заниятия в рамках внедрения ВФСК ГТО, спортивные праздники и соревнования, 
(подвижные, народные, оздоровительные игр), занятия в рамках беседы по охране здоровья. 
занятия в спортивных секциях «Юные туристы», кружках «Шахматы», «Азбука здоровья», 
«Здоровейка», спортивные турниры, олимпиады, классные часы, спортивные и 
оздоровительные акции в окружающем школу социуме; туристические походы; военно
спортивные игры, посещение спортивных объектов Елабужского муниципального района ( 
ФОК, Ледовый дворец, легкоатлетический манеж, муниципальные соревнования «Безопасное 
колесо», «Папа,мама,я- спортивная семья», участие в оздоровительных процедурах,

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы, 
тематические диспуты, проблемно-ценностные дискуссии; благотворительные акции в 
социуме (сотрудничество с реабилитационным цетром «Астра», ОО «Планета добра», советом 
ветеранов города); туристические походы, экскурсии (очные и заочные), работа школьном 
музее «Страницы нашей истории»; музейно-образовательная программа «Музей и школа» 
(сотрудничество с Елабужским государственным музеем заповедником), республиканский



проек «Культурный дневник», «Основа нравственности», через исследовательские работы 
«Символика моей страны, моей Республики».

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как 
познавательные беседы, олимпиады, исследовательская деятельность, школьное научное 
общество, региональную научно-практическую конференцию «Наше наследие», 
интеллектуальные недели «Что? Где? Когда?», через кружки «Я познаю мир», проектную 
деятельность, что помогает младшим школьникам реализовать их творческий потенциал.

Общекультурное направление реализуется через кружки художественного 
творчества: хореография- студия танца «Карамелт», прикладного искусства «Керамика», 
«Цветоделие», «В стране волшебных слов», «Мир мультимедиа»; посещение художественных 
выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре; 
художественные акции школьников в окружающем школу социуме. Реализуется программа 
программа «Музыкальная академия» (сотрудничество с ДМШ №1,№2).

Социальное направление реализуется через: конкурс рисунков «Осторожно, тонкий 
лед!», «Надо жить честно!», «Мы за дружбу народов! Мы против насилия!», интерактивную 
компьютерную программу классных часов в 1-4 классах «Все-вместе!» в рамках 
всероссийского социокультурного проекта «Классное содружество» программу «Природа и 
мы», программу школьного психолога (групповые занятия по формированию УУД).

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 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( проведение классных часов, бесед, встреч с интересными людьми, 
экскурсий и т.д.)

План внеурочной деятельности в МБОУ «Гимназия №4» реализуется руководителями 
различных творческих объединений по интересам, которые обязательно руководствуются 
основными образовательными программами. Все программы отвечаютпотребностям и 
интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. Занятия в объединениях могут проводиться по 
группам, индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

Реализуемые программы внеурочной деятельности
Направление Название программы
Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья, Здоровейка
Духовно-нравственное Основы нравственности
Социальное Природа и мы
Общеинтеллектуальное Проектная деятельность
Общекультурное В стране волшебных слов

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
гимназии заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в гимназии 
в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развивающего 
процессов в рамках основной образовательной программы гимназии.

При организации внеурочной деятельности непосредственно в гимназии 
предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники гимназии 
(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог-психолог, 
педагог-организатор, педагоги дополнительного образования).
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3.4 Система условий реализацииосновной образовательной программы

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы
МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 
гимназии, и способными к инновационной профессиональной деятельности.

В комплексе созданы условия:
-  для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов;

-  оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной образовательной 
программы, использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;

-  стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 
уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
использования ими современных педагогических технологий;

-  повышения эффективности и качества педагогического труда;
-  выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников;
-  осуществления мониторинга результатов педагогического труда.

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются:
-  востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);
-  использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих;
-  участие в методической и научной работе;
-  распространение передового педагогического опыта;
-  повышение уровня профессионального мастерства;
-  работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;
-  взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений.

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, 
должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для реализации 
требований ФГОС НОО и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы, в том числе умения:

-  обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 
самомотивирования обучающихся;

-  осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 
информационно-поисковых технологий;

-  разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические 
материалы;

-  выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 
дополнительные источники информации, в том числе Интернет-ресурсы;

-  выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых 
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или) 
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);

-  оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного
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мониторинга, осуществление комплексной оценки способности обучающихся решать учебно
практические и учебно-познавательные задачи;

-  интерпретировать результаты достижений обучающихся;
-  использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития работников гимназии, обеспечивается освоением 
ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 
не реже чем один раз в три года.

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 
с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 
оплаты труда.

Ожидаемый результат повышения квалификации -  профессиональная готовность 
педагогов гимназии к реализации ФГОС НОО:

-  обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;

-  освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся;

-  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.

Организация методической работы планируется по следующей схеме: мероприятия, 
ответственные, форма подведения итогов, анализ и использование результатов на уроках и во 
внеурочной работе. Методическая работа более детально планируется на учебный год и 
утверждается педагогическим советом МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ. Подведение итогов и 
обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания при 
директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 
совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.

Описание кадровых условий реализовано в таблице.
Должность Должностные обязанности Требования к уровню квалификации
Директор Обеспечивает системную 

образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
гимназии

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.

Заместители Координирует работу 
педагогов, разработку учебно-

Высшее образование, координирует 
работу педагогов, разработку
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методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного процесса.

учебно-методической и иной 
документации. Обеспечивает 
совершенствование методов 
организации образовательного 
процесса. Осуществляет контроль за 
качеством образовательного 
процесса.

Учителя Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует формированию 
общей культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ

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.

Социальный педагог Осуществляет комплекс 
мероприятий по воспитанию, 
образованию, развитию и 
социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и 
по месту жительства 
обучающихся

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к стажу 
работы

Педагог-психолог Осуществляет 
профессиональную 
деятельность, направленную на 
сохранение психического, 
соматического и социального 
благополучия обучающихся.

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное образование или 
среднее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу 
работы

педагоги
дополнительного
образования

Осуществляет дополнительное 
образование обучающихся в 
соответствии с образовательной 
программой, развивает их 
разнообразную творческую

Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и
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деятельность. 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

Педагог-организатор Содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, формированию 
общей культуры обучающихся, 
расширению социальной сферы 
в их воспитании. Проводит 
воспитательные и иные 
мероприятия. Организует 
работу кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную деятельность 
обучающихся взрослых

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

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным ресурсам, 
участвует в их духовно
нравственном воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности обучающихся.

Высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно
информационная деятельность».

Лаборант Следит за исправным 
состоянием лабораторного 
оборудования, осуществляет 
его наладку. Подготавливает 
оборудование к проведению 
экспериментов.

Среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее 2  лет.

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в МБОУ 
«Гимназия №4» психолого-педагогических условий, обеспечивающих:

-  преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 
развития обучающихся;

-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;

-  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений;

-  дифференциацию и индивидуализацию обучения.
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Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
на уровне начального общего образования

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ «Гимназия №4».

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
-  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 
учебного года;

-  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией гимназии,

-  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени.

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:
-  сохранение и укрепление психологического здоровья;
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
-  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;
-  формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-  развитие экологической культуры;
-  выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;
-  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
-  поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
-  выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности.

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование.

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 
качества предоставляемых гимназией услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 
эти цели средств бюджета.

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта.

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования комплекса за счёт средств местных бюджетов сверх установленного 
регионального подушевого норматива.

Республиканский расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на
год:

-  оплату труда работников гимназии с учётом коэффициентов к заработной плате, а 
также отчисления;

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса;
-  на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;
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-  на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей, 
материалов для учебных и лабораторных занятий;

-  по оплате услуг связи;
-  на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных), 
бланков учебной документации;

-  на подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 
литературы для библиотеки гимназии, включая доставку;

-  на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

-  на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря;
-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов.

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Г имназия №4» ЕМР РТ осуществляется в 
пределах объема средств гимназии на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с республиканским расчетным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 
финансово-хозяйственной деятельности гимназии.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах и Коллективном договоре.

МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ самостоятельно определяет:
-  соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
-  соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала;
-  соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части 

фонда оплаты труда;
-  порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами гимназии.
Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляется с участием 

Комиссии по определению доплат и надбавок из стимулирующего фонда.
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведённого анализа материально

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования гимназия:

1. проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований ФГОС по каждой 
позиции;

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4. определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу гимназии
5. разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 
организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе учреждений дополнительного 
образования, клуба, спортивного комплекса и др.);

— за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 
деятельности.
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3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
формируются с учетом:

-  требований ФГОС НОО;
-  положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966;
-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.6.2553-09 

«Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не 
достигших 18-летнего возраста», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 сентября 2009 г. № 58 (зарегистрированных 
Министерством юстиции Российской Федерации 5.11.2009 г., регистрационный № 15172. 
Российская газета, 2009, № 217);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (зарегистрированных Министерством 
юстиции Российской Федерации 7.08.2008 г., регистрационный № 12085. Российская газета, 
2008, № 174);

-  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрированных Министерством юстиции 
Российской Федерации 9.08.2010 г., регистрационный № 18094. Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 36);

-  Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р (в части 
поддержки внеурочной деятельности и блока дополнительного образования);

-  иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных 
нормативных актов и рекомендаций.

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:
-  обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды как 

совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих через техносферу 
образовательной организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к познанию и 
творчеству (в том числе научно-техническому), включение познания в значимые виды 
деятельности, а также развитие различных компетентностей;

-  учитывают специальные потребности различных категорий обучающихся (с 
повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья 
и пр.);

-  учитывают специфику основной образовательной программы начального общего 
образования (уровни изучения, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 
урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального образования, 
подготовка к продолжению обучения на уровне основного общего образования);

-  учитывают актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 
мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 
неформальным образованием);

-  обеспечивают подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию;
-  обеспечивают формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности;
-  обеспечивают формирование основы научных методов познания окружающего мира;
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-  обеспечивают условия для активной учебно-познавательной деятельности;
-  обеспечивают воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми;
-  обеспечивают развитие креативности, критического мышления;
-  обеспечивают поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии;
-  обеспечивают возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных 

и личностных результатов освоения основной образовательной программы;
-  обеспечивают возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры гимназии;
-  обеспечивают эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений гимназии.
Здание МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и 
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 
режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 
внеурочной деятельности для всех ее участников.

В МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ выделяются и оборудуются помещения для реализации 
образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 
деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется с учетом основной 
образовательной программы гимназии, ее специализации (выбранных профилей) и программы 
развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной программы.

В МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ предусмотрены:
-  учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников;
-  помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 
также другими учебными курсами и курсами внеурочной деятельности по выбору 
обучающихся;

-  мастерские;
-  библиотека с рабочими зонами свободного доступа (коллективного пользования), 

оборудованная читальным залом и книгохранилищем, медиатекой;
-  мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий;
-  спортивный и хореографический залы;
-  помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания);
-  помещение медицинского назначения -  медицинский кабинет;
-  административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
-  санузлы, места личной гигиены;
-  участок с необходимым набором оборудованных зон;
-  полные комплекты технического оснащения и оборудования, обеспечивающие 

изучение учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;
-  мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности:
-  проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений 

и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 
оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов,

214



вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественно-научных объектов и явлений);

-  художественное творчество с использованием современных инструментов и 
технологий, художественно-оформительские и издательские работы;

-  научно-техническое творчество, создание материальных и информационных объектов с 
использованием рукомесла и цифрового производства;

-  получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры;

-  базовое и углубленное изучение предметов;
-  проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 
программирования;

-  физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, 
участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

-  практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 
использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий;

-  размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде гимназии;

-  индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 
деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 
фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов;

-  доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся;

-  проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 
общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 
сценической работы, театрализованных представлений;

-  маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьной газеты 
«Гимназист», работа сайта гимназии, школьного радио, представление гимназии в социальных 
сетях и пр.);

-  организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников.

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.
Также, инфраструктура МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ обеспечивала дополнительные 

возможности:
-  зона уединения и психологической разгрузки;
-  зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.);
-  беспроводной безопасный доступ к сети Интернет.
Оформление помещений МБОУ «Гимназия №4» ЕМР РТ соответствует действующим 

санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также 
максимально способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и 
замыслов обучающихся и педагогических работников (в том числе использование различных 
элементов декора, размещение информационно-справочной информации).
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3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), 
включающей:

-комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы;

- совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 
оборудование, коммуникационные каналы;

-систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательной среде.

Функционирование информационной образовательной среды образовательной
организации обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Основными структурными элементами ИОС являются: 
-информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
-информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
-информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
-вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
-прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 
делопроизводство, кадры и т. д.).

Важной частью ИОС является официальный сайт гимназии в сети Интернет, на котором 
размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, материально
техническом обеспечении образовательной деятельности и др.

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должна обеспечивать:

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
-планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
-проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 
-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 
-мониторинг здоровья обучающихся;
-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;
-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий;

-дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы

В целях обеспечения реализации образовательных программ в МБОУ «Гимназия №4» 
ЕМР РТ функционирует библиотека, обеспечивающая доступ к информационным справочным 
и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и 
учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 
реализуемую основную образовательную программу основного общего образования учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) на русском и татарском языках.
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Кроме учебной литературы библиотека гимназии содержит фонд дополнительной 
литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 
литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 
изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 
безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; 
собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся.

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов функционирует сайт 
гимназии, локальная сеть, сеть Интернет.

Создание в МБОУ «Гимназия №4» информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 
планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 
конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 
обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника).

Отображение образовательной деятельности в информационной среде:
размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 
творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 
администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 
учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция).

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры).

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.

МБОУ «Гимназия №4» определяются необходимые меры и сроки по приведению 
информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО.
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Учебно-методическое и информационное обеспечение р еал и зац и и  осн о в н о й  
обр азов ател ь н ой  програм м ы  начального о б щ его  обр азов ан и я  напр авлено на о б есп еч ен и е  
ш и р ок ого , п ост о я н н о го  и у ст о й ч и в о го  д о с т у п а  для в сех  уч астн и к ов  обр азов ател ь н ой  
д ея тел ь н ости  к л ю б о й  инф орм ац и и , связан н ой  с р еал и зац и ей  о сн о в н о й  обр азов ател ь н ой  
програм м ы , п лан ируем ы м и результатам и, ор ган и зац и ей  обр азов ател ь н ой  д ея тел ь н ости  и 
усл ов и я м и  его  осущ еств л ен и я .

Т р ебован и я к у ч еб н о -м ет о д и ч еск о м у  о б есп еч ен и ю  обр азов ател ь н ой  д ея тел ь н ости  
вклю чаю т:

-парам етры  к ом п л ек тн ости  осн ащ ен и я  обр азов ател ь н ой  д ея тел ь н ости  с у ч етом  
д о ст и ж ен и я  ц ел ей  и п лан и руем ы х резул ьтатов  осв о ен и я  осн о в н о й  обр азов ател ь н ой  
програм м ы  начального о б щ его  образования;

-парам етры  качества о б есп еч ен и я  обр азов ател ь н ой  д ея тел ь н ости  с у ч ет о м  до ст и ж ен и я  
ц ел ей  и п лан и руем ы х резул ьтатов  осв о ен и я  о сн о в н о й  обр азов ател ь н ой  програм м ы  начального  
о б щ его  образования.

М Б О У  «Г и м н ази я  № 4 »  о б е с п е ч е н о  уч ебн и к ам и  и (и л и ) уч ебн и к ам и  с эл ек тр он н ы м и  
п ри лож ен и ям и , являю щ и м ися и х  со став н ой  частью , у ч еб н о -м ет о д и ч еск о й  л и тер атур ой  и 
м атериалам и п о  в сем  у ч еб н ы м  п р едм ет ам  о сн о в н о й  обр азов ател ь н ой  програм м ы  начального  
о б щ его  обр азован и я  на о п р ед ел ен н ы х  у ч р ед и т ел ем  М Б О У  «Г и м н ази я  № 4 »  язы ках о б у ч ен и я  и 
воспитания.

М Б О У  «Г им нази я № 4»  и м еет  д о с т у п  к печатны м  и эл ек тр он н ы м  образовательн ы м  
р есу р са м  (Э О Р ), в т о м  ч и сл е к эл ек тр он н ы м  образовательн ы м  р есур сам , разм ещ ен н ы м  в 
ф едер ал ьн ы х и р егиональны х б а за х  дан н ы х Э О Р . Б и бл и отек а  М Б О У  «Г и м н ази я  № 4 »  
ук ом п л ек тов ан о  печатны м и образовател ьн ы м и  р есу р са м и  и Э О Р  п о  в сем  уч ебн ы м  п р едм етам  
у ч е б н о г о  плана, а так ж е им еть ф о н д  д о п ол н и тел ь н ой  х у д о ж е с т в е н н о й  и н ауч н о-п оп ул я р н ой  
литературы , сп р ав оч н о-би бл и огр аф и ч еск и е и п ер и од и ч еск и е издания, со п р о в о ж д а ю щ и е  
р еал и зац и ю  о сн о в н о й  обр азов ател ь н ой  програм м ы  начального о б щ его  образования.
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