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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООПНОО)   Муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения 

«Старомокшинская средняя общеобразовательная школа им.В.Ф.Тарасова» 

Аксубаевского  муниципального  района  Республики  Татарстан   (далее  –  МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова») разработана в соответствии со следующими 

документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

-Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. №15785 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26. 11. 

2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 г. №1060); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015) с учетом возможностей, предоставляемым учебно- 

методическим комплектом «Школа России», используемым в МБОУ «Старомокшинская 

СОШ им.В.Ф.Тарасова». 
Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

ООП НОО МБОУ «МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова»» разработана на 

уровень начального общего образования, срок реализации 4 года. 

Содержание ООП НОО МБОУ «МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

отражая требования федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) группируется в 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 Стандарта и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимисяООП; 

• систему оценки достижения планируемых результатов ООП. 

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 УУД у обучающихся, включающую формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 



5  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

• учебный план; 

• план внеурочной деятельности; 

• систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» обеспечивает  ознакомление 

обучающихся и их родителей  (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством РФ и уставом МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми ООП НОО, 

закрепляются в заключенном между родителями (законными представителями) и МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО. По мере введения 

ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации ООП НОО МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при реализации ООП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми 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, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 
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– 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 (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учет 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 учетом особенностей 

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

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учитьсяи способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

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 обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение 

и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС  НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом,   позволяющие   обучающимся   успешно   решать   учебные   и 
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учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют 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 ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

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

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся 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 знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с 

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

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 
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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 примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 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 ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

«Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

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 результаты 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
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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 ее 

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 учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические 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 по заданным критериям; 
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

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, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

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

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать  между  собой  объекты,  описанные  в  тексте,  выделяя  2— 

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности 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 
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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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на русском и родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском и родном языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
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удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной  клавиатуры,  в  том  числе  из  готовых  музыкальных  фрагментов  и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкцийпоследовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.2.2.Русский язык 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное 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 

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 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 
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– 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 научитьсяпользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

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: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
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– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и   неязыковых   средств   устного   общения   на   уроке,   в   школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

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 родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 
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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: 

– 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, 
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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: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 

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

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
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структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

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

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.Родной язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение вкультурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национальногосамосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культурывладения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемсяявлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц играмматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной иписьменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условияхобщения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решениякоммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания длярешения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебный предмет «Родной язык» представлен двумя родными для обучающихся 

языками – русский и татарский языки. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Предметные 
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понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание роли 

языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения 

родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; проявление познавательного интереса к 

родному языку и желание его изучать; 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других 

языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять 

высказывания о малой Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих 

народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 

народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, 

средства еѐ познания, освоения морально-этических норм, принятых в российском 

обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению 

выразительными средствами, свойственными родному языку; 

освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; применять на практике правила словообразования 

и словоизменения, построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи и др.); определять 

тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в 

диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания 

в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, еѐ народу, истории, культуре; 
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развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению 

и читательской деятельности; 

формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); 

понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 

осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

•Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

•овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словеснологическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

•планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

•выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

•выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

•контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

•оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

•адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
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• Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

•самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

•понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

•использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

•воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

•анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

•осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

•использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

•ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

•находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по 

заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

•осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

•составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

•строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

•Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами оспособах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

•задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

•контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
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• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

•оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

•строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной задачи; 

•применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении),соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

•подробно, сжато, выборочно пересказывать тексты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

вопросы; 

• создавать тексты разных типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать; 

• выступать перед аудиторией сверстников. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

правилапроизношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и пониматьсодержание текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста. 

Выпускник получит возможность научиться:• догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на компьютере):• выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые предложения;• писать краткое письмо другу;• создавать 

письменные монологические высказывания;• писать сочинения-миниатюры по картинке и 

по плану.Выпускник получит возможность научиться:• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту;• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам;• заполнять простую анкету; 

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

(адрес, тема сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита; 
• пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

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

слова; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• уточнять написание слова по словарю учебника, компьютерному словарю и 

Интернет-словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормыпроизношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило ударения в словах; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

• редактировать текст, устранять из текста повторы, заменять повторяющиеся слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова);• оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.Грамматическая 

сторона речи 

Выпускник научится:• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений;• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи;•строить предложения;•определять границы предложений;• 

Делить текст на предложения;•структурировать текст; 

•создавать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи простые и сложные предложения; 
• преобразовывать текст; 

• создавать бытовые рассказы, истории в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 
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Родной (татарский) язык 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований Стандарта и 

специфики учебного предмета «Родной (татарский) язык» должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования: 

овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения 

между разными народами; 

воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и 

письменной речи; 

овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского языка, 

первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала; 

использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 

коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном 

процессе и во внеклассных мероприятиях). 

В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

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

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

1.2.5.Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

       Результаты изучения литературного чтения на русском родном языке в составе предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

сформулированным в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования.  

Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных результатов:   

осознание основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

понимание ценностей многонационального российского общества, осознание важности 

уважительного отношения к истории и культуре других народов; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
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совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

   Реализация программы обеспечивает достижение следующих метапредметных результатов: 

познавательные универсальные учебные 

действия: 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

совершенствование умений использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами, совершенствование умения готовить свое выступление, соблюдая 

нормы этики и этикета; 

2) коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

развитие умений слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

совершенствование умений определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

3) регулятивные универсальные учебные 

действия: 

развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

 

 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

1) Выпускник научится: 

понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность народа, как особый 

способ познания жизни, как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознавать коммуникативно-эстетические 

возможности русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; для познания себя, 

мира, национальной истории и культуры; для культурной самоидентификации; для приобретения 

потребности в систематическом чтении русской литературы;   

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами, определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: 

чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

умения участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения; 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг 

чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

2) Выпускник получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

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

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями. 

 

       Достижение предметных результатов по годам обучения: 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух, владеть элементарными приемами интерпретации художественных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста; 

читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами;  

владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, 

эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной выразительности; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации художественных и учебных 

текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; 

обогащать собственный круг чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от 

других видов искусства; 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц.  

 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе изучения 

произведений русской литературы; 

осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, национальной истории и 

культуры;  

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации и анализа художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обучающийся научится: 

осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для познания себя, для 

культурной самоидентификации;  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы читательские умения: читать 

вслух и про себя, владеть элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования: 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать 

собственное мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого); составлять устный рассказ на 

основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать собственный круг 

чтения; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, соотносить 

впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с впечатлениями от других видов 

искусства; 

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

создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Планируемые результаты изучения литературного чтения на родном 

(татарском) языке: 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

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

индивидуальный темп чтения; 

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

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

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

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

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

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

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

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

олицетворение, контраст и др.). 
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Обучающиеся научатся 

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

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; 

уменьшительно-ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, 

рифмы); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

рассказ — сказку и т. д.) 

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

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

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

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

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим 

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

тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

интонация); 

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

иллюстрации. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

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

находить выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию; 

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

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

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

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы; 
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 
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Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в 

соответствии с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного 

чтения и повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

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

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы, 

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

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

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

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

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

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

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке 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; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 

литературного   языка   (сравнение,   олицетворение,   гиперболу   (называем 

«преувеличением»), контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

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

заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 

(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 

животных и т. д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только 

в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

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

Обучающиеся научатся: 

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

соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными 

текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

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

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

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

странице; 

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

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

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

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

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

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

присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, 
чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, 

работа с текстом художественного произведения, 

культура речевого общения. 

Обучающиеся 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, 
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перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

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

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

«Содержание», иллюстрации). 

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

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее 

элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

•самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

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

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

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

Обучающиеся научатся: 

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

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), 

контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени; 

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

разных народов мира. 

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

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

создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп 

чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 

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

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

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

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных текстов. 

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

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

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

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

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

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

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

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к 

текстам. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

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

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее 

рабочее поле; 

в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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

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

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

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

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, татарских и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии); 

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

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

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

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

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

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

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

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получит возможность научиться: 

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

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

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

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

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

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; 

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

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

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

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
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• 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; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

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

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

 

1.2.6.Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка (в качестве иностранного языка 

изучается английский) 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. 
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Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

– ..сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

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

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
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Выпускник научится: 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 
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– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7.Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

– научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

– овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

– научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

– получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 
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– познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

– приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

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 трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
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– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 
многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

1.2.8.Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
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мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

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

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
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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 знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

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

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

1.2.9.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, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 



49  

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник 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: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.10. 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), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 
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научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать  их  для  передачи  художественного  замысла  в  собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

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

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 

ним; 
– изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

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. 

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 
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составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
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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 
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рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 

трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучит возможность научиться: 

– реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.12.Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды 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 
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подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

– в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и 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 распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник 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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной 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: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 
приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, 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). 

– иметь  представление  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе 

«Готов к труду и обороне». 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы 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 приемы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах; 

– выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

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 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

и обучающимся 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 результаты. 

В соответствии сФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимисяосновной 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 
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начального общего 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 образовательных организаций и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки 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, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом 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 отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 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 ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
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частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

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

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» проводит процедуру внутренней 

оценки, которая включает: 

- стартовую диагностику (в 1 классе), входной контроль (в остальных классах); 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфель достижений (портфолио); 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную аттестацию обучающихся; 

- итоговую аттестацию обучающихся. 

В системе оценивания в МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

определены следующие основные виды контроля: 

- стартовый или входной (предварительный) контроль, осуществляется в начале 

учебного года, носит диагностический характер, цель стартового контроля - 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, уровень его знаний, а также 

универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей деятельностью; 

- промежуточный, текущий, тематический контроль проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов с 

образцом; 

- контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки в портфеле достижений (портфолио); 

- итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебного года. 

В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные 

диагностические работы, диагностика результатов личностного развития учащихся и 

«Портфель достижений» (портфолио) учебных и внеучебных результатов учащихся. 

Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить комплексную оценку 

образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения для оказания педагогической поддержки обучающихся. 

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов 

являются электронные классные журналы, электронные дневники, портфолио. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной 

организации в начале учебного года в первом классе и выступает как основа (точка 
отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

- структура мотивации, 
- сформированность учебной деятельности, 
- владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 
познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знакосимволическими средствами, логическими операциями. 

Входной контроль проводиться учителями с целью оценки готовности к изучению 
отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики и входного контроля являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
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формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные 

и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 

Портфель достижений (Портфолио) обучающегося представляет собой процедуру 

оценки динамики учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты 

или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а 

также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так 

и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования и отражаются в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе 
административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается в 

соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования, 

Положением о внутришкольном контроле и планом внутришкольного контроля школы. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 
обучающихся на уровне начального общего образования. Проведение промежуточной 
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аттестации определяется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

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

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В  планируемых  результатах,  описывающих  эту  группу,  отсутствует  блок 

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

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова». Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс  личностного  развития  обучающегося,  а  эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. В качестве диагностического инструментария используются такие 

методы, как педагогическое наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических 

карт, осуществляемое на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях,при 

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

специальные сертифицированные методики (таблица №2). 

Таблица№1 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 1, 2 классы 

№ 

п/п 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД 1 класс 

1 Самооценка Чувствует необходимость учения, предпочитает 
классные занятия занятиям дома 

2 

Положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение, а внеучебная 
деятельность 

1 
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  Отрицательное отношение к школе, стремится к 
дошкольному образу жизни 

0 

2 Мотивация Стремится к получению высоких оценок, 
проявляет устойчивый интерес к новому 

2 

Стремится к получению хороших оценок, 
проявляет частичный интерес к новому 

1 

К школе безразличен, учебные мотивы слабые 
или отсутствуют 

0 

3 Личностный 

моральный выбор 

Справедлив в отношениях с одноклассниками, 

правдив, имеет представление о нравственных 
нормах 

2 

Не всегда справедлив в отношениях 

одноклассниками, правдив, имеет неполное или 
неточное представление о нравственных нормах 

1 

Неправильное представление о моральных 

нормах, проблемы нравственно-этического 
характера в отношениях с одноклассниками 

0 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень 

 

Личностные УУД 2 класс 

1 Самооценка Чувствует необходимость учения, предпочитает 

социальный способ оценкисвоих знаний, имеет 
свою точку зрения 

2 

Положительное отношение к школе, проявляет 

точку зрения в отдельных вопросах, частично 
зависит от ситуации успеха 

1 

В школу ходит для общения со сверстниками, 
не имеет своей точки зрения, переоценивает свои 

результаты 

0 

2 Мотивация Стремится к получению высоких 

оценок,проявляет устойчивый интерес к 

новому,желание учиться, принятие 
школьногораспорядка 

2 

Стремится к получению хороших 

оценок,проявляет частичный интерес к новому, 
невсегда присутствует желание учиться 

1 

К школе безразличен, плохое настроение,учится 
время от времени, нет интереса к занятиям 

0 

3 Личностный 

моральный 

выбор 

понимает важность соблюдения моральныхнорм 

поведения, правдив, формируетсясистема 
нравственных нормах 

2 

частично понимает важность 
соблюденияморальных норм поведения, правдив, 

имеетнеполное или неточное представление 

онравственных нормах 

1 

нравственные нормы не стали нормойповедения 

ребенка, проблемы нравственно-этического 
характера в отношениях содноклассниками 

0 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 
4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД 3-4 классы 
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№ 

п/п 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД 3 
класс 

4 
класс 

1 Самооценка Чувствует необходимость учения, адекватное 

представление о себе как личности и своих 
способностях 

2 2 

Положительное отношение к 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 
школьной жизни, интерес к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки зрения, не умеет адекватно оценить 
своиспособности 

0 0 

2 Мотивация Стремится к приобретениюновыхзнаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и будущей 
деятельностью 

2 2 

Стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченныезадания, 
ориентирован на внеурочную деятельность 

1 1 

Слабо ориентированна процесс, фиксируется 
на неуспешности 

0 0 

3 Личностный 

моральный 

выбор 

Сформированыпредставленияо моральных 

норм поведения, может принимать решения на 

основесоотнесения нескольких моральных 
норм 

2 2 

Положительное отношение 
кморальнымнормам поведения, но не 

всегда им следует,иногда может принимать 

решения на основесоотнесения нескольких 

моральных норм 

1 1 

Нравственные нормы не стали нормой 
поведения ребенка, проблемы нравственно- 

этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

  

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 

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

  

 
 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности личностных 

результатов 

Название 
методики 

Цель проведения Форма 
проведения 

Классы Сроки Ответственны 
й 

Анкета для Анкета Анкета 1-4 Апрель Классный 

первоклассников предназначена    руководитель 

по оценке уровня для выявления     

школьной мотивационных     

мотивации (Н. предпочтений в     

Лусканова) учебной     
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 деятельности. 
Оцениваемые УУД: 

действие 

смыслообразования 

, 

направленное на 

установление 

смыслаучебной 

деятельности 
для учащегося 

    

«Лесенка» Цель: выявление 

уровня развития 

самооценки. 

Оцениваемые УУД: 

личностные УУД, 

самоопределение 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

1-4 Апрель Классный 

руководитель 

Методика «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо?» 
(адаптированная) 

Цель: выявить 

нравственные 

представления 
учеников 

Фронтальное 

анкетировани 

е 

1-2 Апрель Классный 

руководитель 

Методика Цель: выявить Фронтальное 3-4 Апрель Классный 

«Незаконченные отношение анкетировани   руководитель 

предложения» нравственным е    

 нормам,     

 определяющим     

 некоторые     

 нравственные     

 качества     

 (самокритичность,     

 коллективизм,     

 самостоятельность,     

 честность,     

 принципиальность,     

 справедливость).     

 Оцениваемые УУД:     

 выделение     

 морального     

 содержания     

 действий     

 и ситуаций     

Методика Цель: диагностика Фронтальный 3-4 Апрель Классный 

диагностики познавательной письменный   руководитель 

мотивации активности, опрос    

ученияи мотивации     

эмоционального достижения,     

отношения к тревожности, гнева.     

учению Оцениваемое УУД:     

(модификация личностное УУД,     

А.Д. Андреева) смыслообразование     

 ,     

 школьная     

 мотивация     
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования в МБОУ ««Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» строится 

вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается качественно и 

измеряется в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, родному языку, чтению, окружающему миру, технологии 

и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, сделается 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
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В-третьих, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе, которая проводится в конце 

учебного года и письменной работы на межпредметной основе по проверке 

читательской грамотности. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребенка. 

Структура комплексной работы включает один текст и задания к нему на 

межпредметной основе. Содержание текстов и заданий компетентностно- 

ориентированного типа не выходит за пределы жизненного опыта ученика начальной 

школы, с одной стороны, а с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет 

приобретать новый опыт, который пригодится не только для дальнейшего образования, 

но и для жизни в реальной социальной среде. 

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого ответа: 

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

нескольких предложенных); 

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

требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

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

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в 

задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

действий. Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых 

умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

направлена на выявление у обучающихся МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» на уровне начального общего образования навыка смыслового чтения 

(познавательные УУД), представленного умением: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• интерпретировать текст 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

заданиявыбором ответа, задания с открытым ответом, связанные с поиском ответа, 

задания, на которые нужно дать развернутый ответ. 

Результаты выполнения комплексной работы и диагностической работы по 

выявлению уровня сформированности читательской компетентности представляются для 

каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. 

Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что ученик имеет 

недостаточную подготовку. У такого ученика можно прогнозировать возникновение 

трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал 

число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий, то можно 

сделать вывод о том, что он демонстрирует овладение основными универсальными 
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учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

С целью формирования и оценки уровня достижения метапредметных результатов в 

рамках внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

осуществляется работа над индивидуальными и групповыми проектами, которые 

представлены в таблице №1 

№ Ф.И. ученика Тема проекта Итоговая оценка Подпись 
     

 

В МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» осуществляются 

мониторинговые исследования сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД, данные которых являются основанием для оперативной 

коррекции образовательного процесса. В качестве диагностического инструментария 

используются такие методы, как педагогическое наблюдение с заполнением 

индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, внеклассных и 

воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 

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

(таблица №3). 
 

 

Таблица№2 

Диагностическая карта сформированности УУД – 1 класс 
 

ФИ ученика   класс 1 

 

№ 

п/п 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 

1 Организовать свое рабочее 

место под руководством 

учителя 

Организует свое место в соответствии с 
требованиями учителя 

2 

Требуется повторное напоминание 
учителя 

1 

Не может организовать свое место 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

Определяет цель выполнения заданий с 
помощью учителя 

2 

Требует повторное напоминание о целях 
заданий учителем 

1 

Не может определить цель выполнения 
даже под руководством учителя 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя 

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя 

2 

Требует повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем 

1 

Не может определить план выполнения 
заданий даже под руководством учителя 

0 

4 Использовать в своей 
деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 
простейшие приборы 

2 

Необходима помощь учителя в 
использовании простейших приборов 

1 

Не может пользоваться простейшими 
приборами даже после дополнительной 

помощи учителя 

0 
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5 Оценка результатов своей 

работы 

Умеет объективно оценивать свою работу 
и соотносить с готовым результатом 

2 

При соотношении работы обнаруживается 
расхождение в оценке 

1 

Не может соотнести свою работу с 
готовым результатом, оценка 

необъективна 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы а основе 
изучения данного раздела 

Умеет ориентироваться в учебнике 2 

Ориентируется в учебнике после 
повторного напоминания учителем 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике 0 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

Отвечает на вопросы учителя, может 
найти нужную информацию из учебника 

2 

Отвечает на вопросы учителя, но не может 
найти подтверждение в учебнике 

1 

Не отвечает на вопросы учителя 0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) 

2 

Сравнивая предметы при помощи 
наводящих вопросов учителя 

1 

Не может сравнивать предметы 0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков 

1 

Не может сгруппировать предметы 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, определять 

тему 

Может подробно пересказать прочитанное 
или прослушанное; определить тему 

2 

При подробном пересказе требуется 

помощь учителя, главным в теме 
определяет несущественное 

1 

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях 

Участвует в диалоге 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя 1 

Не участвует в диалоге 0 

2 Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей 
по классу 

2 

Испытывает трудности при ответах на 
вопросы 

1 

Не отвечает на вопросы учителя, 
товарищей по классу 

0 

3 Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 

Самостоятельно соблюдает простейшие 
нормы речевого этикета 

2 
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 здороваться, прощаться, 

благодарить 

Соблюдает простейшие нормы этикета с 
помощью напоминания учителя 

1 

Не соблюдает простейшие номы этикета 0 

4 Слушать и понимать речь 

других 

Слушает и понимает речь других 2 

Старается высказать свое мнение, не 
слушая других собеседников 

1 

Не слушает и не понимает речь других 0 

5 Участвовать в паре Может участвовать в паре с любым 
учеником 

2 

Участвует в паре только избирательно 1 

Отказывается работать в паре 0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

 

 

Диагностическая карта сформированности УУД – 2 класс 

ФИ ученика   класс 2 

№ 
п/п 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 

1 Организовать свое рабочее 

место 

Организует свое место в соответствии с 
требованиями учителя 

2 

Требуется повторное напоминание учителя 1 

Не может организовать свое место 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя или самостоятельно. 

Помнит цель при выполнении задания, 
может объяснить результат 

2 

Определяет цель выполнения заданий с 

помощью учителя, может дать ответ о 
своих действиях 

1 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданий учителем. Быстро отвлекается от 
цели в процессе работы 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя или самостоятельно. 

Четко ему следует 

2 

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя, может пропускать 

некоторые шаги 

1 

Требуется повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем. Забывает 

шаги плана, путает их 

0 

4 Соотносить выполнение 

задания с образцом, 

предложенным учителем 

Отработанные способы применяет 

безошибочно, всеошибки у себя и у других 
учеников может увидеть иисправить 

2 

Отработанные способы применяет 

практическибезошибочно, не все ошибки 
может увидеть иисправить 

1 



74  

  Правил не знает, сделанные ошибки 

исправляетнеуверенно,  пытается  угадать 
правильность действий 

0 

5 Оценка результатов своей 

работы 

Умеет объективно оценивать свою работу 

и 

соотносить с готовым результатом. Может 

оценитьдействия других учеников 

2 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается  оценитьсвои  возможности 
относительно ее решения 

1 

Не может соотнести свою работу с 

готовым 
результатом, оценка необъективна 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может 

самостоятельно найти нужный источник 

информации 

2 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, 

не всегда может найти нужную 
информацию в учебнике 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, 
«выпадает» по этой причине из 

пространства урока 

0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную 
информацию из учебника 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к 

тексту 

1 

Не отвечает на вопросы учителя.не может 
сам задавать вопросы 

0 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие по нескольким 

основаниям 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки). Выделяет 
закономерности 

2 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) по одному 

основанию. Не всегда выделяет 
закономерности 

1 

Сравнивая предметы при помощи 
наводящих вопросов учителя 

0 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков 

1 

Не может сгруппировать предметы 0 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему 

2 

При подробном пересказе требуется 
помощь учителя, главным в теме 

1 
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  определяет несущественное  

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях 

Стремится к сотрудничеству, 
доброжелательно идет на контакт, 

совместно решает задачу (проблему) 

2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 
выборочно, когда уверен в знаниях 

1 

Не участвует в диалоге 0 

2 Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное 

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

2 

Читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 

3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, 

активно им пользуется, усваивает 

материал, дает обратную связь (рассказ, 
пересказ) 

2 

Высказывает свои мысли по алгоритму, 
словарный запас достаточен 

1 

Не может рассказать, пересказать, 
словарный запас скудный 

0 

4 Слушать и понимать речь 

других. Участвовать в паре 

Слушает и понимать речь других. Может 
участвовать в паре с любым учеником 

2 

Старается высказать своѐ мнение, не 
слушая других собеседников. Участвует в 

паре только избирательно. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 
Отказывается работать в паре 

0 

Итого: 7-8 баллов - высокий уровень, 
3-6 баллов – средний уровень, 0-2 балла – низкий уровень 

 

Диагностическая карта сформированности УУД – 3-4 классы 

ФИ ученика   класс   

№ 
п/п 

УУД Критерии Балл 

 

1 Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

Организует своѐ место в соответствии с 
требованиями учителя 

2 

Требуется повторное напоминание учителя 1 

Не может организовать своѐ место 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 
жизненных ситуациях 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель. Учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования способов 

действия 

2 
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 самостоятельно Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 
выполнения. 

1 

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 
быстро отвлекается. 

0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно строит действие в 

соответствии с целью, может выходить за 
пределы требований программы 

2 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя план 
выполнения с целью 

1 

Не может составить полный план выполнения 

задания, осознает только частичные шаги по 

достижению цели. Невозможность решить 

новую практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов 

0 

4 Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий способу 

предложенному учителем 

2 

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. Задачи, соответствующие 

усвоенному способу выполняются 
безошибочно 

1 

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их 

0 

5 Оценка результатов 

своей работы 

Умеет самостоятельно оценить свои действия 
и соотнести с готовым результатом. Может 

оценить действия других учеников 

2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 
решения 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 
необъективна 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но и 
предлагая свои источники 

2 

Самостоятельно предлагает информацию, но 
допускает ошибки в отборе источников 

1 

Самостоятельно не может работать с текстом 0 
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 предложенных или допускает много ошибок при работе с 

текстом. Не может правильно отобрать 
информацию из предложенных источников 

 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике 

Сам задаѐт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию 
из учебника 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 
затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

1 

Не отвечает на вопросы учителя.не может сам 
задавать вопросы 

0 

3 Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИВТ 

Умеет представить результаты работы 
(исследования) в виде текста, таблицы, схемы, 

составить текст отчета и презентацию с 

использованием ИКТ 

2 

Не всегда умеет представить результаты 
работы (исследования) в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ 

1 

Затрудняется перерабатывать информацию из 

одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

0 

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 
сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно 

2 

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 
анализе и синтезе 

1 

Логические связи устанавливать не может. 
Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей 

0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. Владеет навыками 
осмысленного чтения 

2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде 

1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 
или развернутом виде 

0 

Итого: 9-10 баллов - высокий уровень, 
5-8 баллов – средний уровень, 0-4 балла – низкий уровень 

Коммуникативные УУД 

1 Участвовать в диалоге 

на уроке и в 
жизненных ситуациях 

Умеет договариваться, находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 
предложение, убеждать и уступать. Владеет 

2 



78  

  адекватными выходами из конфликта. Всегда 
предоставляет помощь 

 

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым 

1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен 
или агрессивен. Не предоставляет помощь 

0 

2 Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное 

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

2 

Читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 

3 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно им 
пользуется, бегло читает, усваивает материал, 

дает обратную связь (пересказ, рассказ) 

2 

Читает, но понимает смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 
свои мысли по алгоритму 

1 

Молчит, не может оформить свои мысли, 
читает, но ни понимает прочитанного 

0 

4 Понимать возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное 

Различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 
доброжелательность 

2 

Понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 
знаниях 

1 

Редко понимает и принимает позицию других 
людей, считая свое мнение единственно 

верным. 0 0 ИТ 

0 

Итого: 7-8 баллов - высокий уровень, 
3-6 баллов – средний уровень, 0-2 балла – низкий уровень 

 

Таблица №3 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности 

метапредметных результатов 

Название 

методики 

Цель проведения Форма 

проведения 

Класс Сроки Ответственн 

ые 

Познавательные УУД 

Тест «Найди 

несколько 

различий» 

Цель: выявление 

уровня развития 

операции 

логического 

мышления – анализ 

и сравнение. 

Оцениваемое УУД: 

логические 

универсальные 

учебные действия 

Письменный 

опрос 

1 Сентябрь 

(октябрь), 

апрель 

Классный 

руководитель 

Методика 
«Выделение 

существенных 

Цель: выявление 

уровня развития 
операции 

Письменный 

опрос 

2  Классный 

руководитель 
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признаков» логического 

мышления – 

выделение 

существенных 

признаков. 

Оцениваемое УУД: 

логические 

универсальные 

учебные действия 

    

Методика 
«Логические 

закономернос 

ти» 

Цель: выявление 

уровня развития 

логического 

мышления. 

Оцениваемое УУД: 

логические 

универсальные 

учебные действия 

Письменный 

опрос 

3 Апрель Классный 

руководитель 

Методика 
«Исследовани 

я словесно- 

логического 

мышления 

младших 

школьников» 

Цель: выявление 

уровня развития 

словесно- 

логического 

мышления. 

Оцениваемое УУД: 

логические 

универсальные 
учебные действия 

Письменный 

опрос 

4 Апрель Классный 

руководитель 

Коммуникативные УУД 

Задание 
«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные 

действия по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 
(кооперация) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

работа 

учащихся в 

классе 

парами 

1 Апрель Классный 

руководитель 

Методика 
«Левая и 

правая 

стороны» 

(Пиаже, 1997) 

Оцениваемые УУД: 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

индивидуаль 

ное 

обследовани 

е ребенка 

1,2 Апрель Классный 

руководитель 

«Узор под 

диктовку» 

(Цукерман и 

др., 1992) 

Оцениваемые УУД: 

умение выделить и 

отобразить в речи 

существенные 

ориентиры 

действия, а также 

передать (сообщить) 

их партнеру, 

планирующая и 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

выполнение 

совместного 

задания в 

классе 

парами 

1,2 Апрель Классный 

руководитель 
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 регулирующая 
функция речи 

    

Задание 
«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 

2007) 

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные 

действия по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества 
(кооперация) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

работа 

учащихся в 

классе 

парами 

3,4 Апрель Классный 

руководитель 

Методика 
«Кто прав?» 

(модифициро 

ванная 

методика 

Цукерман 

Г.А. и др., 
[1992]) 

Оцениваемые УУД: 

действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

индивидуаль 

ное 

обследовани 

е ребенка 

3,4 Апрель Классный 

руководитель 

Регулятивные УУД 

Методика 
«Рисование 

точками» 

Цель: уровень 

ориентировки на 

заданную систему 

требований, может 

сознательно 

контролировать 

свои действия. 

Оцениваемое УУД: 

регулятивные УУД, 

умение 

контролировать 

свою деятельность 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

фронтальная 

письменная 

работа 

1,2 Апрель Классный 

руководитель 

Методика 
«Корректурна 

я проба» 

(буквенный 

вариант) 

Цель: для 
определения объема 

внимания (по 

количеству 

просмотренных 

букв) и его 

концентрации - по 

количеству 
сделанных ошибок 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

фронтальная 

письменная 

работа 

3,4 Апрель Классный 

руководитель 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ «Старомокшинская 

СОШ им.В.Ф.Тарасова» проводится в ходе различных процедур. В итоговых 

проверочных работах по предметам, в комплексных работах на межпредметной основе, 

при организации учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется 

оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 
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оценки посредством педагогического наблюдения отслеживается уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

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

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начальногообразования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и 

культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных  ситуациях,  а  способность  использовать  эти  знания  при  решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

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

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 

словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. 

п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. 

В МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» принята балльная система 

оценивания. Учебные достижения учеников 1 классов оцениваются качественно с 

выявлением уровня усвоения программного материала: уровни (высокий уровень, 

повышенный уровень, базовый уровень, низкий уровень) соответствуют отметкам «5», 

«4», «3», «2», которые выставляются за перечисленные ниже виды работ. 

 

Нормы оценок по предметам на уровне начального общего образования 

Критерии оценивания результатов по русскому языку 

1 класс 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку учитываются 

развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

сформированность устной речи. 

Развитие каллиграфического навыка 

Повышенному уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочѐта. 
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Базовому уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2- 
3существенных недочѐта (несоблюдение наклона, равного расстояния между 

буквами,словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 
негрубых недочѐта. 

Ниже базового уровня развития каллиграфического навыка соответствуетписьмо, 
которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований,небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочѐтов относятся: 

а) частичные искажения формы букв: 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до неѐ; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквамии 

словами. 

Развитие знаний, умений и навыков по орфографии 

Повышенному уровню соответствует письмо без ошибок, как по текущему, таки по 
предыдущему материалу. 

Базовому уровню соответствует письмо, при котором число ошибок непревышает 5 
и работы не содержат более 5—7 недочетов. 

Ниже базового уровня соответствует письмо, в котором число ошибок инедочѐтов 
превышает указанное количество. 

Сформированность устной речи 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 

а) полнота и правильность ответа; 

б) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

в) последовательность изложения; 

г) культура речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют полные,правильные 

связанные, последовательные ответы ученика без недочѐтов или допускается не более 
одной неточности в речи. 

Базовому уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям,удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 
ответов. 

Ниже базового уровня соответствуют ответы, если ученик в целом 

обнаруживаетпонимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 

вопросам,затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки приработе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 

припомощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно 

последовательно,допускает неточности в употреблении слов и построении 

словосочетаний ипредложений. 

2 - 4 класс 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится 
вформе письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольныхсписываний, 

изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационныхумений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимании 

учащимисяизучаемых грамматических явлений, умения производить простейший 

языковойанализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки 

усвоенныхорфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков.Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать 
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орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, выписыватьту 

или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменнойречи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусковсущественных моментов; умение организовать письменный пересказ, 

соблюдаяправила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установлениеуровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебныхситуациях. 

 

Проверка и оценивание устных ответов 

Устный опрос является важным способом учета знаний, умений и навыковучащихся 

начальных классов по данным разделам. При оценке устных ответов вовнимание 

принимаются следующие критерии: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собойсвязное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанномусвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила,определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иныекатегории (члены 

предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слована определенные 

правила;умении объяснять их написание, самостоятельно иправильно применять знания 

при выполнении практических упражнений и, преждевсего, при проведении разного рода 

разборов слов (звукобуквенного, по составу,морфологического) и предложений. 

Оценка «5» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ,обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, а также демонстрируетзнания выше 

программы, подтверждает ответ своими примерами, самостоятельно иправильно 

применяет знания при проведении анализа слов и предложений,распознавании в тексте 

изученных грамматических категорий, объяснении написанияслов и употребления знаков 

препинания, отвечает связно, последовательно, безнедочетов. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает полный и правильный ответ,обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответсвоими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведениианализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматическихкатегорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечаетсвязно, последовательно, без 

недочетов или допускает не более одной неточности вречи. 

Оценка «3» ставится, если ученик дает ответ, близкий к 

требованиям,установленным для оценки «4», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформленииответа, в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при 

работенад текстом и анализе слов в предложении, которые легко исправляет сам или 

снебольшой помощью учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемогоматериала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, 

затрудняетсясамостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при 

работе текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с 

помощьюучителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 

допускаетнеточности в употреблении слов и построении словосочетаний и предложений. 

 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно 
всоответствии с требованиями каллиграфии (во 2 -4 классе возможно одно исправление. 
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«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 
выполненачисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 
написананеряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 
- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе,ни в 

предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое словоследующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, вслове «ножи» дважды 

написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она 

считается за ошибку. 

Объем диктанта 

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

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

4- й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 77- 93 слова. 

Оценки за грамматические задания 

«5» –всѐ верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» –не выполнено больше половины общего объѐма заданий. 

Контрольное списывание. 

«5» -ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» –ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» –ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» –ставится, если в работе допущены 3 и более орфографические ошибки. 

Словарный диктант (оценивается строже контрольного диктанта). 

«5» –нет ошибок; 
«4» –1-2 ошибки; 

«3» –3-4ошибки (если 15-20 слов); 

«2» – более 3-4 ошибок (если 15-20 слов). 

Объѐм словарного диктанта: 2-й класс -10-12 слов, 3-й класс –12-15 слов, 4-йкласс 

–до 20 слов. 

Сочинение и изложение 

Основными критериями оценки изложений и сочинений является достаточнополное, 

последовательное, логичное воспроизведение содержания авторского текстаили 

составление собственного, грамотное речевое оформление, правильноеупотребление слов, 

нормативное построение предложений, лексическое разнообразие,орфографическая 

грамотность. 
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Сочинения и изложения в начальной школе носят обучающий характер. 

Любоесочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержаниеи речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистическихсредств), вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных 

норм (5/4). 

Изложение 

Оценка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 
имеютсяединичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3» –имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

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

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важныхэпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательностьизложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 
предложениями,крайне однообразен словарь. 

Оценка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, исправлений, допущено 
1исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

«3»–имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Примечание: 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер,неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» 

изложения.При этом все ошибки исправляются, учитель дает содержательную оценку 

работе насловах. После индивидуальной работы с учащимся над данным видом 

деятельностивыставляется отметка на один балл выше. 

Сочинение 

Оценка за содержание и речевое оформление: 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, творческий подход. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 
имеютсяединичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

«3»– имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушенияв 
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беденсловарь. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов,главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложениямыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайнеоднообразен. 

Оценка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

«4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

«3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
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Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер,неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Работа над ошибками: 

Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих 

тетрадях, вконтрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 

Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим 
образом: 

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

поставленныевопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в 

предложенном текстеизученные грамматические явления, умеет аргументировано 

объяснить написание слов иупотребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда 

полные ответы набольшинство поставленных вопросов; имеются неточности в 

приводимых примерах,встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим 

вопросамучителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется 

подкрепить свойответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не 

убедительна. 

Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, 

допустил грубыеошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не 

оценивается. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по литературному чтению 

Нормы для проверки сформированности навыков смыслового чтения 

обучающихсяв 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения: 
осознание общегосмысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в 

минуту (на конец года);понимание значения отдельных слов и предложений; 

2- й класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного, отчетливопроизносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 

- читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми 

словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующуюзнакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержаниесюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть 

текст стихотворенияи читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитываетцеликом. 

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

присоблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевыенеточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легкоисправляет их сам. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

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

несоблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляетих только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка "2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержаниепрочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст. 

3- й класс 

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

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержаниепрочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения,используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова 

– послогам (1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логическихударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части,нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительныеошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановкабукв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, 

делит текстна части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательностьизложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя,воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает 

монотонно. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

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

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного иразделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4- й класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности. 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературногопроизношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к егосодержанию. 
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- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа наопределенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы. 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

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

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевыеошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5ошибок. 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляетплан и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет 

их только спомощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большоеколичество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок. 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускаетмножество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделитьглавную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении безпредварительной подготовки.Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного чтенияученика. 

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

во 2-мклассе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги 

для чтения. 

ТЕМП ЧТЕНИЯ 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

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

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

3 класс 50-54 сл/мин 55-60 сл/мин 61-69 сл/мин 70-75 сл/мин 

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

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавлениябукв, 

слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкостипроизношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное времячтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
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- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в текстеслова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержанияпрочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношенияслов при 

чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающееустановленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточнаявыразительность при передаче характера персонажа. 

1 класс: оценка не ставится, ученик «справился» или «не справился». В I полугодии 

техника чтения может не проводиться. 

1 класс 

Навыки чтения (способ, правильность, понимание) 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо,прежде 

всего, учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения,правильность, 

беглость, выразительность, владение речевыми навыками и умениямиработать с текстом. 

Повышенный уровень - плавный слоговой способ чтения без ошибок, 
отчетливопроизносит звуки и слова, соблюдает ударение в словах. 

Базовый уровень - слоговой способ чтения, при чтении допускается от 2 до 
4ошибок. Обучающийся не может понять отдельные слова при общем 

пониманиипрочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте 
слова ивыражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже базового уровня - чтение по буквам без смысловых пауз и 
чѐткостипроизношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, 
неправильныеответы на вопросы по содержанию. 

Работа учащихся с книгой 

Повышенный уровень - способность ученика самостоятельно ориентироватьсяв 

какой-либо детской книге из доступного круга чтения, легко вычленять на обложкеи 

прочитывать название книги, определять тему (о чѐм расскажет книга), сопоставляятри 

внешних показателя ее содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации наобложке и 

в тексте). 

Базовый уровень - самостоятельно умеет ориентироваться в какой-либо 

детскойкниге, вычленять на обложке и прочитывать название книги (фамилию автора 

изаглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных внешних показателейеѐ 

содержания (фамилию автора или заглавие и иллюстрации на обложке и в тексте). 

Ниже базового уровня - обращается к книге только после напоминания 

учителя,самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, 

вычленяет ипрочитывает название с помощью учителя, определяет тему (о чем расскажет 
книга),принимая во внимание главным образом иллюстрации на обложке и в тексте). 

2 – 4 класс 

Навыки чтения (способ, правильность, понимание) 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами, отчетливо произносит 

читаемыеслова, соблюдает правильную интонацию в зависимости от знака препинания, 

даетполные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, ученик читает 

четко,соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает 

собственногоотношения к читаемому; интонационный рисунок не нарушен; 

демонстрирует уровеньчтения выше ожидаемого. 
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Оценка «4» — ученик читает целыми словами, соблюдает нужную интонацию 

ипаузы, верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 

вопросовучителя), не допускает грубых речевых ошибок, ученик читает четко, 

соблюдаетсмысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает 

собственногоотношения к читаемому; интонационный рисунок нарушен. 

Оценка «3» — ученик правильно читает по слогам; передает 

содержаниепрочитанного с помощью вопросов учителя, читает тихо, выделяет смысловые 

паузыи логические ударения, но темп и тон чтения не соответствуют 

содержаниюпроизведения. 

Оценка «2» — ученик правильно читает по слогам; не передает 

содержаниепрочитанного с помощью вопросов учителя, читает тихо, не выделяет 

смысловыепаузы и логические ударения, темп и тон чтения не соответствуют 

содержаниюпроизведения. 

Устные ответы 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, 

даетправильное определение языковых понятий; обнаруживает понимание 

материала,может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привестинеобходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературногоязыка; демонстрирует повышенный уровень знаний. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем жетребованиям, 

что и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет,и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основныхположений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности 

вопределении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко 

идоказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материалнепоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

частисоответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировкеопределений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагаетматериал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которыеявляются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующимматериалом. 

Примечание: оценка «5», «4», «3», «2» может ставиться не только заединовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводитсяопределенное время), но и за 

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

урока (выводится поурочный балл), при условии,если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но иосуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

Чтение наизусть 

Оценка «5» - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает;систематически демонстрирует высокий уровень чтения наизусть. 

Оценка «4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтенииперестановку 

слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоениетекста. 



92  

Оценка «2» - нарушает последовательность при чтении, не полностьювоспроизводит 

текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения 
- Соблюдение пауз 

- Правильный выбор темпа 

- Соблюдение нужной интонации 

- Безошибочное чтение 

Оценка «5» - выполнены правильно все требования; учащийся 

систематическидемонстрирует высокий уровень выразительного чтения. 

Оценка «4» - не соблюдены 1-2 требования. 

Оценка «3» -допущены ошибки по трем требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- своевременно начинать читать свои слова. 
- подбирать правильную интонацию. 

- читать безошибочно. 

- читать выразительно. 

Оценка «5» - выполнены все требования; учащийся систематическидемонстрирует 

высокий уровень чтения по ролям. 

Оценка «4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию. 

Оценка «3» - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка «2» - допущены ошибки по трем требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» - пересказывает содержание прочитанного 

самостоятельно,последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильноотвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующихотрывков; систематически демонстрирует грамотный пересказ текста. 

Оценка «4» -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «3» -пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеетпоследовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» - не может передать содержание прочитанного. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Критерии оценивания результатов обучения родному языку и политературному 

чтению на родном языке 

Оценивание диалогов. 

Оценка «5» – обучающийся логично строит диалогическое общение всоответствии с 

коммуникативной задачей. Лексические единицы и грамматическиеструктуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Речь понятна: всезвуки 

произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐмвысказывания не 

менее нормы. 

Оценка «4» - обучающийся логично строит диалогическое общение всоответствии с 

коммуникативной задачей. Лексические единицы и грамматическиеструктуры 

соответствуют  поставленной  коммуникативной  задаче.  Речь  понятна:  всезвуки 
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произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐмвысказывания не 

менее нормы, но допускает 2-3 ошибки в произношении илиграмматической форме слов. 

Оценка «3» - обучающийся строит диалогическое общение при 

помощидополнительных вопросов, допускает 4-6 ошибки при использование 

лексическихединиц и грамматических форм . Диалог построен без связно . 

Оценка «2» - коммуникативная задача не выполнена. Обучающийся не умеетстроить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

Оценивание монологов 

Оценка «5» обучающийся логично строит монологическое высказывание 

всоответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексическиеединицы и грамматические структуры используются правильно. 

Оценка «4» обучающийся логично строит монологическое высказывание 

всоответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. 

Лексическиеединицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Обучающийся допускает лексические или грамматические 2 -3 

ошибки, которыене препятствуют пониманию его речи. 

Оценка «3» обучающийся допускает ошибки в произношении, 4-6 ошибки 

впостроении предложения, монолог построен не логично. 

Оценка «2» обучающийся не может составить монолог по лексической теме. 

Оценивание чтения. 

Оценка «5» текст прочитан выразительно, содержание текста обучающийсяпонял. 

Оценка «4» текст прочитан выразительно, содержание понято, но допущены 2- 

3орфоэпические ошибки ( искажение в произношении звуков, неправильнаяпостановка 

ударения, интонационная ошибка) 

Оценка «3» содержание текста понято частично, допущено 4-6 

грубыхорфоэпических ошибок. 

Оценка «2» содержание текста не понято, орфоэпические правила нарушены. 

Оценивание контрольного списывания. 

Оценка «5» работа написана аккуратно и в полном объѐме, орфографическихошибок 
нет. 

Оценка «4» работа написана аккуратно и в полном объѐме, есть 1-3 исправленияили 

 орфографические ошибки. 

Оценка «3» работа написана не аккуратно и не в полном объѐме, есть 4- 

5исправления или 3-5 орфографические ошибки. 

Оценка «2» работа написана не аккуратно и не в полном объѐме, допущено более6 

орфографических ошибок. 

Оценивание письменных работ 

Оценка «5» Всѐ написано последовательно, допущена 1 орфографическая и 

1пунктуационная или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» Всѐ написано последовательно, но в содержании допущена ошибка,2-3 

орфографические и пунктуационные или 2-3 грамматические ошибки. 

Оценка «3» Последовательность нарушена, допущено 4-6 орфографических 

ипунктуационных или 4-6 грамматических ошибок. 

Оценка «2» Последовательность нарушена,содержание не раскрыто, допущеноболее 

7 орфографических и пунктуационных или 7 грубых грамматических ошибок. 

При оценивании устных ответов учитываются следующие требования: 

- орфоэпическая, лексическая и грамматическая правильность и точность; 
- полнота и последовательность речи; 

- понимание речи; 

- учитывается богатство речи и использование разных видов предложений. 

При оценивании устных ответов обучающихся учитель говорит оположительных 

сторонах и недочѐтах, дает рекомендации на будущее. 
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Критерии оценивания результатов обучения по математике 

При определении уровня развития умений и навыков по математике 

необходимоучитывать развитие устных и письменных вычислительных 

навыков,сформированность умения решать задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

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 безпомощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующиеобъяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать 

ипроиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальнойособенностью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

1 класс 

Для оценивания устных ответов в 1классе обозначаются уровни: 

повышенный,базовый, ниже базового. 

Повышенному уровню соответствует осознанное усвоение изученного 

учебногоматериала и умение самостоятельно им пользоваться, производить 
вычисленияправильно и достаточно быстро. 

Базовому уровню соответствуют ответы, в которых ученик допускает 
отдельныенеточности в формулировках, не всегда использует рациональные 

приѐмывычислений. 

Ниже базового уровня соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживаетнезнание большей части программного материала. 

2-4 класс 

Оценка «5» ставится: 
- ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного материала и 

умеетсамостоятельно им пользоваться; 

- умеет проверить произведенные вычисления; 

- правильно выполняет задания практического характера; 

- систематически демонстрирует высокий уровень знаний. 

Оценка «4» ставится: 

- ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного материала и 

умеетсамостоятельно им пользоваться; 

- умеет проверить произведенные вычисления; 

- правильно выполняет задания практического характера. 

- ученик допускает отдельные неточности в работе и исправляет их без 

помощиучителя. 

Оценка «3» ставится: 

- ученик показывает усвоение более половины изученных вопросов и исправляет 

ошибки с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится: 

-ученик показывает незнание большей части изученного материала. 
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Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильностьвыполнения и объем выполненного задания. 

Письменные работы по математике могут состоять только из задач, выраженийили 

комбинированными. 

1 класс 

Повышенному уровню соответствуют работы, выполненные безошибочно. 

Базовому уровню соответствуют работы, в которых допущено не более 3 
грубыхошибок. 

Ниже базового уровня соответствуют работы, в которых допущено более 3грубых 
ошибок. 

2-4 класс 

Письменная работа, содержащая только примеры 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи (не менее трѐх задач) 

Отметка ―5‖ ставится: все задачи решены безошибочно, допустимы 1-2 исправления. 
Отметка ―4‖ ставится: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительныеошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна 

вычислительнаяошибка;или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка ―2‖ ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач;или допущена 1 

ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки. 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление 

в задаче. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнениивсех остальных заданийили допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительнаяошибкаили при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление 

в задаче. 

Отметка ―4‖ ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка ―3‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задачили 

допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка ―2‖ ставится: допущены ошибки в ходе решения 2 задачили допущена 

ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибкиили допущено в 

решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Математический диктант (устный счѐт) 

Отметка ―5‖ ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка ―4‖ ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ―3‖ ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка ―2‖ ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 

«5» - 90% - 100% 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Работа над ошибками: 

Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих 

тетрадях, вконтрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 

Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 

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

поставленныевопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в 

предложенном текстеизученные грамматические явления, умеет аргументировано 

объяснить написание слов иупотребление знаков препинания. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда 

полные ответы набольшинство поставленных вопросов; имеются неточности в 

приводимых примерах,встречаются единичные негрубые ошибки. 

Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим 

вопросамучителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется 

подкрепить свойответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не 

убедительна. 

Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, 

допустил грубыеошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не 

оценивается. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующихзависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений инавыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих наполучение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненнымдействиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математическихвыкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительныхумений и навыков; 

- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Критерии и нормы оценивания по иностранному языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержаниеадаптированного (2-4 классы) текста, может выделить основную мысль, 

определить основныефакты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из 

контекста, либо пословообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтенияиноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с 

той, с которой ученикчитает на родном языке. 
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Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного 

(2-4классы) текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у негонедостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании 

некоторых незнакомыхслов. 

Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял 

основноесодержаниепрочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 

фактов, совсем не развитаязыковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержаниетекста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее): 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристическогопроспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 

направленные на пониманиепрочитанного (смысловую догадку, анализ). 

Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократнообращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 

егосмысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 

может найтинезнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое): 
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложныйоригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) 

или нескольконебольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 

этом оннаходит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно1/2 заданной информации. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется 

в тексте. 

Аудирование: 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечениеосновной или заданной ученику информации. 

Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную,значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио ителепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использоватьинформацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 

решениикоммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты 

понялнеправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее 

половиныосновных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Говорение: 

Монологическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии 

скоммуникативной задачей, сформулированной в задании.Лексические единицы и 

грамматические структуры используются уместно.Ошибки практически отсутствуют. 
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Речь понятна: практически все звуки произносятсяправильно, соблюдается правильная 

интонация. Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз (2 – 4классы). 

Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей, сформулированной в задании.Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленнойкоммуникативной задаче. Ученик 

допускает отдельные лексические или грамматическиенесистематические ошибки, 

которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна,ученик не допускает 

фонематических ошибок. Объѐм высказывания не менее 7-8 фраз (2 – 4классы). 

Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии 

скоммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда 

логично,имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняютпонимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную 

интонацию. Объѐмвысказывания –менее 5 фраз (2 - 4 классы). 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексическиеи грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое 

количествофонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: 

способен начать,поддержать и закончить разговор.Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленнойкоммуникативной задаче. 

Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически всезвуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объѐм высказывания неменее 5 - 6 реплик 

(2 – 4 классы) с каждой стороны. 

Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативнойзадачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнѐром: способенначать, поддержать и закончить разговор. 

Используемый словарный запас и грамматическиеструктуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторыелексико-грамматические ошибки, 

не препятствующие пониманию.Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, в основном соблюдаетсяправильная интонация. Объѐм высказывания не менее 

5 - 6 реплик (2– 4 классы) с каждойстороны. 

Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативнойзадачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном 

преобладаютодносложные ответные реплики. Используемые лексические единицы и 

грамматическиеструктуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Фонематические, лексическиеи грамматические ошибки не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использованиилексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. Объѐм высказывания – менее4 реплик (2 – 4 классы) с каждой 

стороны. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить 

диалогическоеобщение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный 

словарный запас,допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняютпонимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Письмо (сочинение, эссе): 

Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформлениятекста, очень незначительное количество орфографических и лексико- 

грамматическихпогрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельнымичастями текста. Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно 
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использовал ее сучетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок 

слов. При использованииболее сложных конструкций допустимо небольшое количество 

ошибок, которые не нарушаютпонимание текста. 

Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические 

погрешности  непрепятствуют  пониманию.  Мысли  изложены  в  основном  логично. 

Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 

логическойсвязи между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик 

использовалдостаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов илиограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм 

иностранного языка. Вработе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих 

пониманию текста. Допустимонесколько орфографических ошибок, которые не 

затрудняют понимание текста. 

Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены 

логично.Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ученикиспользовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работелибо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибкинемногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеютсяорфографические и грамматические ошибки, затрудняющие 

понимание текста. 

Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 

построениивысказывания. Не используются средства передачи логической связи между 

частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Ученик не смогправильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладаетнеобходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии ипунктуации не 

соблюдаются. 

Критерии оценивания письменных работ 
 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 

Виды работ Контрольные 

работы 

Тестовые работы, 

словарные диктанты 

Оценка «2» 49% и менее 59% и менее 

Оценка «3» От 50% до 69% От 60% до 74% 

Оценка «4» От 70% до 90% От 75% до 94% 

Оценка «5» От 91% до 100% От 95% до 100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, 

проектные работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 
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1. Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической 

связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста 

на абзацы); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдение основных правил расстановки запятых). 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма, сочинения, эссе, 

проектные работы, в т.ч. в группах) 
 

Баллы Критерии оценки 

 1.Содержание: 2.Организация 

работы 

3. Лексика 4. Грамматика 5. Орфография 

и пунктуация 

«5» коммуникатив высказывание лексика использованы орфографическ 

 ная задача логично, соответству разнообразные ие ошибки 

 решена использованы ет грамматические отсутствуют, 

 полностью. средства поставленн конструкции в соблюдены 

  логической ой задаче и соответствии с правила 

  связи, требования поставленной пунктуации: 

  соблюден м данного задачей и предложения 

  формат года требованиям начинаются с 

  высказывания обучения. данного года заглавной 

  и текст поделен  обучения языку, буквы, в конце 

  на абзацы.  грамматические предложения 

    ошибки либо стоит точка, 

    отсутствуют, вопросительны 

    либо не й или 

    препятствуют восклицательны 

    решению й знак, а также 

    коммуникативн соблюдены 

    ой задачи. основные 

     правила 

     расстановки 

     запятых. 
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«4» коммуникатив высказывание лексика использованы незначительные 

 ная задача логично, соответству разнообразные орфографическ 

 решена использованы ет грамматические ие ошибки, 

 полностью. средства поставленн конструкции в соблюдены 

  логической ой задаче и соответствии с правила 

  связи, требования поставленной пунктуации: 

  соблюден м данного задачей и предложения 

  формат года требованиям начинаются с 

  высказывания обучения. данного года заглавной 

  и текст поделен Но обучения языку, буквы, в конце 

  на абзацы. имеются грамматические предложения 

   незначител ошибки стоит точка, 

   ьные незначительно вопросительны 

   ошибки. препятствуют й или 

    решению восклицательны 

    коммуникативн й знак, а также 

    ой задачи. соблюдены 

     основные 

     правила 

     расстановки 

     запятых. 

«3» Коммуникати высказывание местами имеются грубые незначительные 

 вная задача нелогично, неадекватн грамматические орфографическ 

 решена. неадекватно ое ошибки. ие ошибки, не 

  использованы употреблен  всегда 

  средства ие лексики.  соблюдены 

  логической   правила 

  связи, текст   пунктуации: не 

  неправильно   все 

  поделен на   предложения 

  абзацы, но   начинаются с 

  формат   заглавной 

  высказывания   буквы, в конце 

  соблюден.   не всех 

     предложений 

     стоит точка, 

     вопросительны 

     й или 

     восклицательны 

     й знак, а также 

     не соблюдены 

     основные 

     правила 

     расстановки 
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     запятых. 

«2» Коммуникати высказывание большое большое значительные 

 вная задача не нелогично, не количество количество орфографическ 

 решена. использованы лексически грамматических ие ошибки, не 

  средства х ошибок ошибок. соблюдены 

  логической   правила 

  связи, не   пунктуации: не 

  соблюден   все 

  формат   предложения 

  высказывания,   начинаются с 

  текст не   заглавной 

  поделен на   буквы, в конце 

  абзацы.   не всех 

     предложений 

     стоит точка, 

     вопросительны 

     й или 

     восклицательны 

     й знак, а также 

     не соблюдены 

     основные 

     правила 

     расстановки 

     запятых. 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
 

1. Содержание(соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение 

норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить еѐ в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 
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5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в 

предложениях). 
 

Оценка Содержание Коммуникатив- 

ное 

взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше- 

ние 

«5» Соблюден 

объем 

высказывания 

. 

Высказывани 

е 

соответствует 

теме; 

отражены все 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

на уровне, 

нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на 

реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативн 

ых задач. 

Лексика 

адекватна 

поставленно 

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

Использованы 

разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии 

с задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. Редкие 

 
 

грамматическ 

ие ошибки не 

мешают 

коммуникаци 

и. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

«4» Не полный 

объем 

высказывания 

. 

Высказывани 

е 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначительн 

о влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Грамматическ 

ие 

незначительно 

влияют на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована. 

В отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 
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 речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не всегда на 

соответствую 

щем уровне, 

но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

   интонация 
 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«3» Незначительн 

ый объем 

высказывания 

, которое не в 

полной мере 

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление 

речи не в 

полной мере 

соответствует 

типу задания, 

аргументация 

не на 

соответствую 

щем уровне, 

нормы 

вежливости 

не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет 

речевой 

инициативы. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

грамматическ 

их ошибок. 

Речь 

воспринимает 

ся с трудом 

из-за 

большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного 

языка. 

«2» Учащийся не 

понимает 

смысла 

задания. 

Аспекты 

указанные в 

задании не 

Коммуникативна 

я задача не 

решена. 

Учащийся не 

может 

построить 

высказывани 

е. 

Учащийся не 

может 

грамматическ 

и верно 

построить 

высказывание. 

Речь понять 

не возможно. 
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 учтены.     

 
 

Критерии оценки овладения чтением 
 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень 

извлечения информации из прочитанного текста. Поскольку практической целью 

изучения иностранного языка является овладение общением на изучаемом языке, то 

учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 

информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно 

в методике его называют ознакомительным), чтением с полным пониманием содержания, 

включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо 

интересующей читателя информации (просмотровое). 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
 

Оценка Критерии 

«5» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить основные факты, догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком. 

«4» Понять основное содержание оригинального текста, выделить 

основную мысль, определить отдельные факты. Недостаточно развита 

языковая догадка, затруднение в понимании некоторых незнакомых слов. 

«3» Не совсем понятно основное содержание прочитанного, может 

выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

«2» Текст не понятен или содержание текста понято неправильно, не 

ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать незнакомую лексику. 

6. Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта), использовал при этом все известные приемы, 

направленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

«4» Полностью понял текст, но многократно обращался к словарю. 
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«3» Понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки. 

«2» Текст учеником не понят, с трудом может найти незнакомые слова в 

словаре. 

7. Чтение с нахождением интересующей или нужной информации 

(просмотровое) 
 

Оценка Критерии 

«5» Ученик может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 

запрашиваемую информацию. 

«4» При достаточно быстром просмотре текста, ученик находит только 

примерно 2/3 заданной информации. 

«3» Ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации. 

«2» Ученик практически не ориентируется в тексте. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. 

Основнаяцель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делатьпростейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

издополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристикипонятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности,условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существеннымпризнакам; - незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельныепримеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнениетаблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративнымматериалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показеизученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющиеотрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
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- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

неприводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применениеосуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного 

иобществоведческого направления используются такие контрольные работы, которыене 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточнымивозможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому 

тестовые заданиятипа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

1 класс 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатамустного опроса, наблюдений и практических работ. 

Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы,представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

своинепосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном 

мире.Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет 

применятьсвои знания на практике. 

Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы,построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускаетотдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрываетвзаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. 

Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 
вкоторых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, 

несправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

2 – 4 класс 

Пересказ 

«5»-пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает навопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.Приводит 

сравнение прочитанного с другим произведением, проводя параллель (присхожести 

сюжетов). 

«4»-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуетсяпомощь 

учителя). 

«3»-пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеетпоследовательно передать содержание прочитанного, допускает ошибки. 

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Устный ответ 

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение 

понятий,обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привестинеобходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно. 

«4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1- 

2ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения. 

«3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, 

ноизлагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

иформулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

своисуждения, излагает материал непоследовательно. 
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«2» - ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

разделаизучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных 

понятий,беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по предмету«Основы религиозных 

культур и светской этике» 

Формализованные требования (отметка) по оценке успеваемости по 

результатамосвоения курса не предусматриваются. Уроки по курсу ОРКСЭ - уроки 

безотметочные,объектом оценивания становится нравственная и культурологическая 

компетентностьученика, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значениянравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи,общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

Оценка решает, как минимум, две основные задачи: 

- подведение итогов работы; 

- сравнение (с самим собой и другим). 

Для оперативного контроля знаний и умений по курсу 

используютсясистематизированные упражнения, тестовые задания разных типов, 

создание ипрезентация творческих проектов. Подходы к оцениванию представлены 

следующимобразом: вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников 

ичленов семьи к результатам собственной деятельности. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область"Окружающий мир", оказывает влияние на содержание и формы контроля. 

Основнаяцель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делатьпростейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры 

издополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристикипонятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях,когда 

она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности,условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существеннымпризнакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельныепримеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнениетаблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративнымматериалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показеизученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
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- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющиеотрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

неприводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применениеосуществляется 

после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного 

иобществоведческого направления используются такие контрольные работы, которыене 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточнымивозможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому 

тестовые заданиятипа: 

- поиск ошибки; 
- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

1 класс 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по 

результатамустного опроса, наблюдений и практических работ. 

Повышенному уровню развития этих умений и навыков соответствуют 

ответы,представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на 

своинепосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном 

мире.Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет 

применятьсвои знания на практике. 

Базовому уровню умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы,построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускаетотдельные неточности в изложении фактического материала, неполно 

раскрываетвзаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. 

Ниже базового уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

вкоторых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, 

несправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

2 – 4 класс 

Пересказ 

«5»-пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает навопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Приводит сравнение прочитанного с другим произведением, проводя параллель 

(присхожести сюжетов). 

«4»-допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их (иногда требуетсяпомощь 

учителя). 

«3»-пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеетпоследовательно передать содержание прочитанного, допускает ошибки. 

«2» - не может передать содержание прочитанного. 

Устный ответ 

«5» - ученик полно излагает материал, дает правильное определение 

понятий,обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

привестинеобходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно. 

«4» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, но допускает 1- 

2ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности изложения. 

«3» - ученик обнаруживает знание и понимание основных положений темы, 

ноизлагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий 
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иформулировке правил, не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

своисуждения, излагает материал непоследовательно. 

«2» - ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

разделаизучаемого материала, допускает ошибки в формулировке основных 

понятий,беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Критерии оценивания результатов обученияпо изобразительному искусству 

Рисунок: 

«5»: ученик полностью справляется с поставленной целью урока;верно решает 

композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой всекомпоненты 

изображения;умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: ученик полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускаетнеточности второстепенного характера;гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения;умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в 

изображении наиболее характерное. 

«3»: ученик слабо справляется с поставленной целью урока;допускает неточность в 

изображении изученного материала. 

«2»: ученик допускает грубые ошибки в ответе;не справляется с поставленной целью 

урока; 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

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

его своими словами;самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами;правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся:в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки приизложении своими словами;подтверждает ответ конкретными 

примерами;правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся:не усвоил существенную часть учебного 

материала;допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами;затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся:почти не усвоил учебный материал;не может изложить 

его своими словами;не может подтвердить ответ конкретными примерами;не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по технологии 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Работыоцениваются по следующим критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы вцелом; 

- степень самостоятельности в выполнении работы; 
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- уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный,продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждогоребенка 

на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений 

исамореализации. 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента(как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компонентыизображения, как выражена общая идея и содержание обучающегося. 

Оценка «5» 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творческивыполнялась 

работа; 

- изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организациирабочего места; 

- в основном правильно выполняются приемы труда; 

- работа выполнялась самостоятельно; 

- норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

- изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

- отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

- самостоятельность в работе была низкой; 

- норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

- не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организациирабочего места; 

- неправильно выполнялись многие приемы труда; 

- самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

- норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

- не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Критерии оценки проекта 

- Оригинальность темы и идеи проекта. 
- Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; 

прочность,надежность; удобство использования). 

- Технологические критерии (соответствие документации; 

оригинальностьприменения и сочетание материалов; соблюдение правил техники 

безопасности). 

- Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн 

изделия;использование традиций народной культуры). 

- Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое 

обоснование;рекомендации к использованию; возможность массового производства). 
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- Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде припроизводстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходовпроизводства; 

экологическая безопасность). 

- Информационные критерии. 

Оценка «5» - работа выполнена с соблюдением требований к работе;присутствует 

наличие исследовательской деятельности с решением проблемноговопроса. 

Оценка «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, ссоблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельныхопераций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный. 

Оценка «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушениемтехнологической последовательности, отдельные операции выполнены с 

отклонениемот образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или 

незакончено в срок. 

Оценка «2» - работа выполнена частично, с нарушением 

технологическойпоследовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (еслине было на то установки); изделие оформлено небрежно или не оформлено 

вообще. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

Критерии оценивания результатов обучения по музыке 

Контроль и учет знаний и умений на уроках искусства должны стать стимулом 

вдостижении успешных учебных результатов, активизировать учащихся, воспитывать у 

них критическое отношение к своей работе и приучать их к самоконтролю. 

Объективная и справедливая оценка основывается не на формальной проверке, а 

насистематическом и целенаправленном учете всех видов деятельности ученика науроке. 

Критерии оценивания знаний и практических умений по основным 

видаммузыкальной деятельности 

Анализ-интерпретация музыкального произведения. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальныепроизведения, давать словесную характеристику их содержанию и 

средстваммузыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание 

музыкальнойлитературы. 

Учитывается: 

- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведениячерез 

средства музыкальной выразительности; 

- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельныеобобщения 

на основе полученных знаний. 

Оценка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристикусодержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности,ответ самостоятельный. Обучающийся продемонстрировал знания 

выходящие зарамки пройденного материала (сравнил изученное произведение с другими 

этого жеавтора или разных авторов и т.д.). 

Оценка «4» - дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристикусодержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности,ответ самостоятельный. 



113  

Оценка «3» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержаниямузыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими (1-2) вопросами учителя. 

Оценка «2» -ответ правильный, но неполный, средства 

музыкальнойвыразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросовучителя. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий 

необходимопредварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, 

чтобыиметь данные одиапазоне его певческого голоса. 

Учѐт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более 

объективнуюоценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой 

стороны- учестьпри выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, такимобразом, создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, 

например, предлагаяученику исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса 

и, если он несоответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, 

болееудобной для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, 

припев,фразу. 

Оценка «5» 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение; 

- умение исполнять соло. 

Оценка «4» 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

Оценка «3» 

- знание мелодической линии и текста песни; 

- в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

- пение недостаточно выразительное. 

Оценка «2» 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, естьритмические 

неточности; 

- пение невыразительное. 

Драматизация музыкальных произведений 

Основные критерии: 
- увлечѐнность деятельностью; 

- естественность поведения; 

- быстрота реакции и смена настроения во время развития образа; 

- воображение и оригинальность образных действий; 

- соответствие образных действий тексту и мелодии песни, сюжету 

программноймузыки; 

- самостоятельность в выборе определенных средств выражения во времяреализации 

задуманной композиции игры; 

- выразительность исполнения задуманного движения; 

- координация движений и чувство ансамбля в коллективных формах заданий; 

- определение формы произведения. 

Оценка «5» 

-обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации; 

- естественно и выразительно исполняет творческое задание; 
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- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; 

- находит оригинальное решение реализации творческого задания; 

- реализует образ в соответствии с характером музыки; 

- самостоятельно выбирает определенные средства выражения во времяреализации 

задуманной композиции игры; 

- хорошо чувствует творческое единство в коллективной театрализации; 

- самостоятельно определяет форму произведения в ее основных фазах: 

начало,развитие, кульминация, завершение. 

Оценка «4» 

-обучающийся увлечѐнно участвует в процессе театрализации, но привыполнении 

- заданий допущены незначительные погрешности; 

- естественно и выразительно исполняет творческое задание; 

- быстро реагирует на смену настроения во время развития образа; 

- находит оригинальное решение реализации творческого задания. 

Оценка «3» 

-обучающийся участвует в театрализации без интереса, иногда отвлекаясь, 

невыражая особых эмоций; 

- не естественно и монотонно исполняет творческое задание; 

- с трудом переключается от одного настроения к другому во время развитияобраза; 

- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки; 

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время 

реализациизадуманной композиции игры; 

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; 

- определяет форму произведения (в ее основных фазах: начало, 

развитие,кульминация, завершение) с помощью педагога. 

Оценка «2» 

-обучающийся участвует в театрализации без интереса, часто отвлекается, 

невыражает особых эмоций; 

- не может переключиться от одного настроения к другому во время развитияобраза; 

- с трудом реализует образ в соответствии с характером музыки; 

- затрудняется в выборе определенных средств выражения во время 

реализациизадуманной композиции игры; 

- не всегда получается чувствовать ансамбль в коллективных формах заданий; 

- не может определить форму произведения в ее основных фазах: начало,развитие, 

кульминация, завершение. 

Основы музыкальной грамоты 

Основные критерии: 
- правильность ответа; 

- полнота ответа; 

- точность формулировок и использование специальной терминологии; 

- степень самостоятельности ученика при выполнении задания 

Оценка «5» 

-обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальнойречи, 

овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии стребованиями 

учебной программы, а также сверх программы; 

- даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам. 

Оценка «4» 

-обучающийся имеет достаточное представление об элементах музыкальнойречи, 

овладев полностью основными понятиями и терминами, в соответствии стребованиями 

учебной программы; 

- даѐт точные объяснения основным музыкальным терминам. 

Оценка «3» 
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- имеет достаточное представление об элементах музыкальной речи, 

овладевполностью основными понятиями и терминами, в соответствии с 

требованиямиучебной программы; 

- даѐт объяснения основным музыкальным терминам с помощью педагога. 

Оценка «2» 

-обучающийся имеет общее представление об элементах музыкальной речи; 

- владеет отдельными понятиями и терминами; 

- даѐт приблизительное объяснение отдельным музыкальным терминам 

Оценивание реферата (для 4 класса) 

Оценка «5» 
- работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано,сделаны 

общие выводы по теме; 

- показано умение анализировать различные источники, извлекать из 

нихинформацию; 

- показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ейкритическую оценку; 

- работа демонстрирует индивидуальность стиля автора, творческий подход; 

- работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, 

грамотно. 

Оценка «4» 

- работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны 

общиевыводы по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано 

ипоследовательно; 

- показано умение анализировать различные источники информации, но 

работасодержит отдельные неточности; 

- показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ейкритическую оценку; 

- работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все требованияпо 

оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в спискебиблиографии). 

Оценка «3» 

- тема реферата раскрыта поверхностно; 

- изложение материала непоследовательно; 

- слабая аргументация выдвинутых тезисов; 

- не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски,допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Оценка «2» 

- тема реферата не раскрыта. 

- изложение материала непоследовательно; 

- слабая аргументация выдвинутых тезисов; 

- работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

Отметка за исполнение песни хором выставляется за качество 

исполненногопроизведения и указывает на качество коллективного продукта созданного 
классом.Как правило, всем обучающимся выставляется одинаковая отметка.Исключением 

может быть ученик, успешно исполняющий сольный фрагмент впесне. 

Характеристика индивидуальной отметки дается с целью 

предоставленияобучающемуся возможности получить отметку дополнительно или 

исправить,«откорректировать» уже имеющуюся, охарактеризовав и проанализировав свой 

ответ. 

 

Критерии и нормы оценивания результатов обучения по физической культуре 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по модулю №1 
«Спортивные игры»: 
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Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, 

тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и 

(или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Футбол»: 

1. Бег 30 (60) м - (с). 

2. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам (мин, с). 

3. Удары по воротам на точность (кол-во попаданий). 

4. Удары по мячу на дальность (сумма ударов правой и левой ногой (м)). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Баскетбол»: 

1. Челночный бег 3*10м (с). 

2. Бросок набивного мяча (до 1 кг) из-за головы двумя руками (м). 

3. Ведение баскетбольного мяча с обводкой стоек (мин, с). 

3. Броски баскетбольного мяча на точность (кол-во попаданий). 

4. Комбинированная эстафета (мин, с). 

 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по модулю №2 

«Самбо»: 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, 

тест, реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие подвижности в суставах. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования координации движений 

и ловкости. 

Самостоятельно выполнять упражнения на улучшение функций сердечно – 

сосудистой системы. 

Качественно выполнять упражнения на укрепление вестибулярного аппарата 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Гимнастика»: 

1. Наклон вперед из положения сидя (см). 

2. Поднимание туловища из положения лѐжа (за 30 с) 

3. Комбинации из акробатических упражнений (баллы). 

4. Опорный прыжок (баллы). 

Выполнять тестовые упражнения раздела «Самбо (введение)»: 

1. Лазание по канату (м). 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа (кол-во раз). 

3. Мост «борцовский» (разница между отрезками «пятки - голова» и «пол - 

поясница») (см). 

4. Полоса препятствий с включением специально-подготовительных упражнений и 

приѐмов Самбо (с). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по модулю №3 «Лѐгкая 

атлетика»: 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и 

(или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 
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Выполнять тестовые упражнения модуля «Лѐгкая атлетика»: 

1. Бег на короткие дистанции (с). 

2. Прыжок в длину с места или разбега (см). 

3. Метание мяча на дальность или в цель (м). 

4. Бег на выносливость (мин). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихсяпо модулю № 4 

«Лыжная подготовка»: 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно подготавливать лыжный инвентарь и экипировку. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять дыхательные и корригирующие упражнения без 

предмета, с предметом. 

Качественно выполнять отдельные элементы техники лыжной подготовки 

(изучаемых способов). 

Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации: 

1. Бег на лыжах любым способом (по возрасту) – 500, 1000 метров (с, мин). 

2. Спуск со склонов (баллы). 

3. Преодоление подъѐмов (баллы). 

4. Комплексная эстафета (с). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихсяпо модулю № 5 

«Плавание»: 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Самостоятельно выполнять дыхательные и корригирующие упражнения без 

предмета, с предметом. 

Качественно выполнять отдельные элементы техники плавания (изучаемых 

способов). 

Выполнять тестовые упражнения промежуточной аттестации физического 

совершенствования обучающихся по разделу «Плавание»: 

1. Погружение в воду с продолжительным выдохом (сбор игрушек со дна при 

нырянии в длину (3-4 м) за определенное время по возрасту). 

2. Проплывать дистанцию одним (любым) способом плавания (по возрасту) - 10-20- 

25-50 метров. 

3. Проплывать дистанцию 10-20- 25-50 метров со сменой способов плавания (без 

времени). 

4. Буксировка предметов на воде 3-4-5 метров. 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся по модулю № 6, 

отражающему национальные, региональные или этнокультурные особенности 

«народные игры»: 

Демонстрировать знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, 

реферат, проектная работа) по темам модуля программы. 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие ловкости и координации 

движений. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и 

увеличения подвижности суставов. 

Качественно выполнять упражнения по пространственной ориентировке в зале и 

(или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам. 
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Выполнять тестовые упражнения модуля, отражающего национальные, 

региональные или этнокультурные особенности (на примере: «народные игры»): 

1. Челночный бег 3 * 10 м (с). 

2. Прыжки через скакалку - кол-во раз за 1 мин. 

3. Подбрасывание и ловля теннисного мяча (двух мячей) – кол-во раз за 1 мин. 

4. Полоса препятствий (мин, с). 

Основные критерии оценивания деятельности обучающихся с нарушением 

состояния здоровья
1
: 

• знания о физической культуре (дифференцированный опрос, тест, реферат, 

проектная работа) по темам модулей программы; 

• самостоятельное выполнение упражнений на развитие дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем; 

• самостоятельное выполнение упражнений для формирования «мышечного 

корсета» и увеличения подвижности суставов; 

• качественное выполнение упражнений по пространственной ориентировке в 
зале и (или) на стадионе и (или) в лесопарковой зоне по заданным параметрам; 

• качественное выполнение технических элементов по всем модулям программы; 

• степень освоение спортивных игр. 

 

Оценивание упражнений: 

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения,уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение 

пользоваться изученнымиупражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторымнапряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, нонедостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшегодостижения результатов в игре. 

"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением,допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, ноне всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показалслабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям. 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

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

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: 

- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

приизложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
 

1
 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 n 13-51-263/123 "Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой" 
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- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Диагностическая тестовая работа: 

Отметка: 
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

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

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность 

учебной деятельности, работы учителя и школы в целом. Оценка динамики 

образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Инструментом  для  оценки  динамики  образовательных  достижений  в  МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» служит портфель достижений 

обучающегосяили портфолио. Портфолио относится к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

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

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

–поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио ученика МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях, является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В состав портфолио ученика МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовойдеятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

Портфолио ученика, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, включаются следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
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учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла —фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, 

школьный психолог, педагоги-оргнизаторы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио ученика МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» в целом ведется на основании Положения 

Положение о портфолио обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ООО, 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старомокшинская 

средняя общеобразовательная школа им.В.Ф.Тарасова» 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан . 
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1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолженияобучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты,описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общегообразования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решатьучебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорнойсистемы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, втом числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задачявляется предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолженияобразования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку,математике и окружающему миру и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

синформацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

исверстниками. 

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, 

окружающему миру, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 



 

 

Индивидуальный лист итоговой оценки результатов обучающегося 4 класса 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» Аксубаевского муниципального района РТ 
 

(ФИО обучающегося) 

Предмет Годовая оценка Характер динамики 

результатов 

промежуточных 

аттестаций (стабильный, 

отрицательный, 

положительный) 

Результат 

итоговой 

работы 

Результат комплексной 

работы на межпредметной 
основе/ 4 класс 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Балл Уровень /базовый, 
повышенный, ниже 

базового 

Русский язык        

Литературное чтение        

Математика        

Окружающий мир        

Родной язык        

Литературное чтение на родном языке        

Иностранный язык        

Изобразительное искусство        

Музыка        

Технология        

Физическая культура        

Уровень сформированности: 
регулятивных УУД - высокий, средний, низкий 

познавательных УУД - высокий, средний, низкий 

коммуникативных УУД - высокий, средний, низкий 

личностных УУД – высокий, средний, низкий. 

 

Общий вывод о готовности обучающегося к продолжению образования на следующем уровне: 

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

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

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

образования. 

Учитель /  



 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения на уровне начального общего образования. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, окружающему миру и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, 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 следующей ступени, 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 следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается Педагогическим 

советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образовании и науки 

Российской Федерации. 

Педагогический совет МБОУ«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 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 (Приложение 1), в которой: 
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– 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. 
 

Приложение 1 

Утверждаю 
Директор МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» 

 / / 

Протокол педагогического совета 

№ от «  »  20 г. 

Приказ №  от «  » _  20 г. 

 

Характеристика 

учени  4 класса МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» Аксубаевского 

муниципального района Республики Татарстан 
 

(ФИО обучающегося) 

Дата рождения:  г. Обучался (ась) в данном коллективе с  класса. 
 

Межличностные отношения 

Положение в коллективе 
Отношение к мнению коллектива: 

Стиль отношений со сверстниками: 

Имеет друзей: в классе и вне класса 

Участвует в школьных мероприятиях: 

Выполняет общественные поручения: 

Чаще бывают конфликты: 

Участвует в общественно-полезном труде: 

Предпочитает труд (умственный\физический): 

Отношение к себе: 

Культура поведения: 

Учебно-познавательная деятельность 

Познавательная активность: 
Характеристика внимания на уроке: 

Характеристика памяти: 

Качество выполнения работ 

Материал, который легко усваивается ребенком: 

Ведущий тип мышления: 

Вызывает большой интерес: 

Испытывает существенные трудности: 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил: 

Внешняя реакция на критические замечания учителя и на оценки: с 

Уровень самооценки: 

Краткая характеристика сформированности УУД 

УУД Описание универсальных учебных действий Уровень 

Личностные УУД Нравственно-этическая ориентация, в том числе 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей)обеспечивающего личностный 

моральный выбор 

 

Регулятивные 

УУД 

Контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданием эталона с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона 

 



122  

 Коррекция – внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

 

Познавательные 

УУД-общеучебные 

УУД 

Смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели, извлечение 

необходимой информации в тексте, определение 

основной и второстепенной информации, свободная 

ориентация и восприятие текста художественного 

стиля, поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств, 

структурирование знаний 

 

Познавательные 

УУД-знаково- 

символические 

УУД 

Моделирование – преобразование объекта из 

качественной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково 

символическая) 

 

Познавательные 

УУД-логические 

УУД 

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 вариаций, 
классификации объектов 

 

Подведение под понятия, выведение следствий; 
установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; 

доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование 

 

Познавательные 

УУД-постановка и 
решение проблемы 

Формулирование проблемы; самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и поискового 

характера 

 

Коммуникативные 

УУД 

Разрешение конфликтов – выявление, идентификации 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятия решения и его 

реализации 

 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтактическими нормами родного 

языка 

 

Общий уровень УУД  

На основании данных сделан вывод, уровень сформированности универсальных 

учебных действий ипредметных знаний на конец 4 класса у _  

(указывается уровень)Вывод: (выбрать нужное) 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми дляпродолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простыхучебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования наследующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

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

необходимыми дляпродолжения образования на следующем уровне образования. 

 

Достижение, увлечения, внеурочная деятельность 
 

 
 

Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном 

уровнях: 

№ Класс Уровень Название, тема 

конкурса 

Организаторы 

конкурса 

Результат 

      

      

 

Учеником защищен итоговый проект по теме   
 

Уровень выполнения итогового проекта   
 

 

 

 
Дата 

Классный руководитель:  /  / 

(подпись) (расшифровка) 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» при реализации программы начального общего образования проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; – особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных 

предметных линий УМК «Школа России»; 

 определить условия формирования универсальных учебных действий в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа 

России». 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий на ступени начального образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных 

линий УМК «Школа России»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; 

 планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Содержание программы 

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 
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- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 
образа жизни. 

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ 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 действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ  неизвестно; 
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• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
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• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным 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 партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 



 

 

 

 

 2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования (по УМК «Школа России») 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

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

класс следующие базовые ценности: место под руководством определять умения, которые уроке и в жизненных ситуациях. 
 «добро», «терпение», «родина», учителя. будут сформированы на основе 2. Отвечать на вопросы учителя, 
 «природа», «семья». 2. Определять цель выполнения изучения данного раздела. товарищей по классу. 
 2. Уважать свою семью, своих заданий на уроке, во внеурочной 2. Отвечать на простые вопросы 2. Соблюдать простейшие 
 родственников, ценить деятельности, в жизненных учителя, находить нужную нормы речевого этикета: 
 родителей. ситуациях под руководством информацию в учебнике. здороваться, прощаться, 
 3. Освоить роль ученика; учителя. 3. Сравнивать предметы, благодарить. 
 формирование интереса 3. Определять план выполнения объекты: находить общее и 3. Слушать и понимать речь 
 (мотивации) к учению. заданий на уроках, внеурочной различное. других. 
 4. Оценивать жизненные деятельности, жизненных 4. Группировать предметы, 4. Участвовать в парной работе. 
 ситуации и поступки героев ситуациях под руководством объекты на основе  

 художественных текстов с точки учителя. существенных признаков.  

 зрения общечеловеческих норм. 4. Использовать в своей 5. Подробно пересказывать  

  деятельности простейшие прочитанное или прослушанное;  

  приборы: линейку, треугольник определять тему.  

  и т.д.   

2 1. Ценить и принимать 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать в диалоге; 

класс следующие базовые ценности: организовывать свое рабочее определять умения, которые слушать и понимать других, 
 «добро», «терпение», «родина», место. будут сформированы на основе высказывать свою точку зрения 
 «природа», «семья», «мир», 2. Следовать режиму изучения данного раздела; на события, поступки. 
 «настоящий друг». организации учебной и определять круг своего 2.Оформлять свои мысли в 
 2. Уважение к своему народу, к внеучебной деятельности. «незнания». устной и письменной речи с 
 своей родине. 3. Определять цель учебной 2. Отвечать на простые и учетом своих учебных и 
 3. Освоение личностного смысла деятельности с помощью сложные вопросы учителя, жизненных речевых ситуациях. 
 учения, желания учиться. учителя и самостоятельно. самим задавать вопросы, 3.Читать вслух и про себя 
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 4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, во 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим 

критериям: легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении. 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям; 

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

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 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, во 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

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. 
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 учения; желание продолжать 

свою учебу. 

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

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. Оценивать выполнение 

задания по заранее известным 

критериям. 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к своему 

мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

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 

1. Самостоятельно 
формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

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 
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 образовательного маршрута. 
4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

 предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронных 

дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

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 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (по УМК 

«Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,  «Математика»,  «Окружающий  мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 
между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык 
Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 
мир 

 

личностные 

жизненное само- 

определение 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смысло 

образование 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 
Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

 
 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 
познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 
высказывания разного типа. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 



133 
 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам освоения 

учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио, 

который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных 

учебных предметов в УМК «Школа России». В соответствии с требованиями ФГОС структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 

4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

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

«Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из 

русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о 

нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии 

природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 

Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа – русском 

языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. 

Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 
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красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

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

сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

языков) с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

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

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих 

странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об 

испанских, французских, немецких, английских, американских, российских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

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

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1 – 4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

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

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

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные 

цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 

знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний. При 

такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и 
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принимать познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая целевая установка – ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании 

урока (раздела) – творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в учебниках системе 

заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются 

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие – нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника 

необходимую информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1 – 4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 
и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, 

начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

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

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих 

наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК «Школа 

России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему. 
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 

УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к решению, 

выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из еѐ условий. 

2.1.4.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начальному к 

основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированностьЯконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных 

мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. СформированностьЯконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 
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к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память 

и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 

и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение 

в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

– ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, логические и 
др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной и 

основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД 
Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 
- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания» 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 
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  работы над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 
действия 

Функционально- 
структурнаясформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, внимания, 

памяти, воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия –  осознание учащимся 

содержания,  последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

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

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

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

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – 

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

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

решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель знает и понимает: 

 важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

 сущность и виды универсальных учебных действий; 

 педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

 отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

 использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

 привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребѐнка 

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 образование призвано решать свою главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, включающуюсистему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовыватьучебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального 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 учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного 

предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетическойи 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в рабочих 

программах учебных предметов содержание не только знаний, но и видов деятельности,которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих программ даѐт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школеявляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданыусловия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и 

действиякак бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять 

своѐзнание и незнание и др. Способность к рефлексии – важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. Впроцессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более 

объективной и самокритичной. 

Примерные программы, авторские рабочие программы служат ориентиром для разработки 

рабочих программ учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС НОО. 

Рабочие программы разработаны в рамках УМК «Школа России». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

содержат обязательные структурные элементы: 

1. Пояснительная записка (краткая) 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 
темы. 
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Приложение. Календарно-тематическое планирование. 

Основное содержание по всем обязательным учебным предметам на уровне начального общего 

образования в полном объѐме отражено в рабочих программах учебных предметов, курсов. 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

 

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. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

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

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

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

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

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное.  Различение  падежных  и  смысловых  (синтаксических)  вопросов.  Определение 
 

2
 Изучается во всех разделах курса. 
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принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

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

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

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

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
3
, ча – ща, чу – щув 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; 
 

Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа ―желток‖, ―железный‖. 
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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 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

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

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 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. 
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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 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) 
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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 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–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 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 
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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. 

 

 2.2.2.3 Родной язык  

 Родной 

русский язык 

Первый год обучения 
Раздел 1. Язык и культура (16 ч.) 

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский 

язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых 

качеств современного культурного человека. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щѐки, 

вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие 

в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определѐнную стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, 

Атлас — атлАс. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имен существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. 

Изменение слов-названий предметов по числам. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. (30 ч.) 

Текст (21 ч) 

Текст как единица языка и речи Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные 

формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи 

предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (23 ч) 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 

азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. — информация о традиционной русской грамотности и 

др.). 

Раздел 2. Культура речи (22 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
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Изменение слов по числам. Изменение формы слов во множественном числе. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых 

формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика — этикет — мораль; этические нормы — этикетные нормы — 

этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и 

конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. (23) 

Текст (14 ч) Язык и речь. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Публицистический стиль. Устное выступление. 

Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени — 9 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Язык и культура .(23 ч) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Раздел 2. Культура речи.(20ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы ударения. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Нормы употребления в 

речи однокоренных слов типа висящий — висячий, горящий — горячий. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. (25ч) 

Текст. Язык и речь. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Слова в прямом 

и переносном значении. Синонимы и антонимы. Работа с толковым словарѐм, словарями синонимов и 

антонимов. Омонимы. Использование омонимов в речи. Работа со словарѐм омонимов. 

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарѐм 

фразеологизмов. 

 

Четвертый год обучения (68ч) 

Раздел 1. Язык и культура (35 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 
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Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. 

«Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (16 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости- 

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные 

акцентологические ошибки в современной речи. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел — врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественноименных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер — обоих 

братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 

Текст (17 ч) Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приемы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 

речи для участия в учебнонаучной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Родной (татарский) язык 

Материал учебного предмета «Родной (татарский) язык» для общеобразовательных организаций 
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с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами речевой 

деятельности и следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, лексикология, 

морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация, развитие речи. 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его содержанию, 

проведение беседы с целью определения основной мысли текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление 

диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных норм родного 

языка. Использование образцов татарского речевого этикета по различным темам в учебном процессе и 

во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, определением 

логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 

Письмо. 

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

диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление небольшого письменного текста 

на основе просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного 

(услышанного) материала. 

Фонетика. 

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

количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, отделяющихся друг от друга одним 

или несколькими буквами (звуками). 

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

согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика. 

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

буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение гласных в 

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

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

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

соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с проставленными знаками препинания. 

Осознанное и выразительное чтение небольших текстов и стихотворений. 

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

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными движениями 

руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо под диктовку слов и 

предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. Осознание необходимости 

соблюдения при письме таких графических средств, как интервал между словами, проставление знака 

переноса между ними. 

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над порядком 

расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 
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• раздельное написание слов; 

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

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

восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. Составление 

небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, звонкий-глухой. 

Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм 

современного литературного языка. Элементы фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ и ь). 

Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. Знание 

татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой. 

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по толковому 

словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над употреблением речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова. 

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

слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа. 

Морфология. 

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

существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? 

Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. Названия и 

вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами притяжательности. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ существительных. 

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

различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Выполнение упражнений 

на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление в речи, 

формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы 

нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). Спряжение глаголов. 

Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная и отрицательная формы 

глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелоги, их значение в речи. 

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

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания предложения, знаки 

препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений с соответствующей 

интонацией. 



151 
 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях и 

предложениях с помощью наводящих вопросов. 

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

собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 

 правописание букв о, ө, э; 

 правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

 перенос слов; 

 заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

 разделительные знаки (ъ, ь); 

 твердые согласные [гъ], [къ]; 

 обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата общения. Аргументированное 

выражение своего мнения. Овладение основными элементами проведения беседы: вводное слово, 

поддержание темы и ее продолжение, привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм 

татарского речевого этикета в процессе повседневной учебной деятельности и во внеклассных 

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

Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не 

всегда соотвествует требованиям программы. Составление собственных речевых (монологических) 

высказываний описательного или оценочного характера. 

Текст. 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание текста. 

Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию текста. 

Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): изложение 

на основе полного или частичного использования предложенного текста, изложение с элементами 

сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др. 

1 класс 

Предварительный устный курс 

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

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

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

порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период 
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Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков составления предложений. 

Деление на слоги. 

Ознакомление с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], [р], [у], 

[ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и обозначение их на 

письме. 

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Татарский язык 

Речь. 

Устная и письменная речь. Этика общения. 

Слово ислог. 

Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. Слова с заглавной буквой. 

Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. Ударение. 

Согласные звуки, их класификация. 

Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 

От слова к предложению. 

Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах предложения. 

Составление предложений, связь между словами. 

Развитие связной речи. 

2 класс 

Звуки и буквы 

Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки. 

Гласные [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и првописание слов с 

ними.  
Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ]. 

Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 

Слово. 

Слог. Понятие о словесном ударении. 

Корень слова. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 

Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление их с русским языком. 

Глагол. 

Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 

Имя прилагательное. 

Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и русском 

языках. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов) в предложении, 

соспоставление с русским языком. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

3 класс 
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Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, омонимы и антонимы. 

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словрные диктанты. 

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова. 

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. Особенности 

склонения имен существительных на носовые согласные. 

Прилагательные. 

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным и существительным в татарском языке 

Местоимение. 

Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях. 

Глагол. 

Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков. 

Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений с использованием изученных частей речи. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, повелительные, 

восклицательные. Определение главных членов предложения. 

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемым словом в татарском языке. 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в татарском 

языке.  
Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые согласные. 

Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности употртебления 

существительных при числительных в татарском языке. 

Местоимение.Указательные местоимения. 

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наконения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями. 

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. 

Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными. 

Понятие о дополнениях. 
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Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

Основные темы 

программы 

Основные виды учебной деятельности 

1класс 

Предварительный 

устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Букварный период. Анализ буквенного состава слов. 

Сравнение заглавных и строчных букв. 

Сравнение написанных букв с предложенным учителем образцом. 

Закрашивание тех частей рисунка, в которых имеется изучаемая буква. 

Списывание с печатного и письменного текста слова и небольших 

предложений. 

Списывание слов, предложений в соответствии с изучаемой темой. 

Татарский язык. 

Речь. 

Понимание случаев использования устной и письменной речи; обсуждение 

возможностей аудио-, видеотехники записывание и воспроизведение речи; 

наблюдение   за   словарными   словами;   запоминание   правильного 

произношения слов. 

Слово и слог. Перенос слов по слогам. 

Классификация слов по количеству слогов. 

Деление слов на слоги и определение их количества. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенные при делении слов на слоги. 

Звуки и буквы. Классификация звуков татарского языка. 

От слова к 

предложению. 

Сравнение предложения, словосочетания, слова; описывание их сходства и 

различия. 

Анализ предложения с нарушенным порядком слов; нахождение в 

предложениях смысловые пропуски и ошибки в графическом оформлении 

предложений; наблюдение за распространением предложений. 

Развитие связной 

речи. 

Соотношение текста и заголовки, выбор наиболее подходящего заголовка из 

предложенных. 

Определение границ предложений, выбор знака препинания в конце 

предложений. 

Составление устного рассказа с опорными словами, с опорой на рисунок. 

Определение значения слова, пользуясь толковым словариком в учебнике или 

толковым словарем (сначала с помощью учителя. 

2класс 
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Звуки и буквы. Деление слов на слоги, определение количества слогов в слове. Обоснование 

написания слов. 

Нахождение в слове согласных. Правильное произношение согласных. 

Оценка соответствия написания слов орфоэпическим нормам. Нахождение 

допущенных в тексте ошибок. 

Комментарии правописания и произношения предложенных учителем слов. 

Различие звуков и букв, определение места, где могут пригодиться знания об 

алфавите, называя правильно буквы и располагая их в алфавитном порядке. 

Оценка своих достижений при выполнении заданий. 

Слово. Характеристика особенностей ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

Анализ уместности использования средств устного общения в разных 

ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка правильности выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе. Анализ 

норм речевого этикета, оценка собственной речевой культуры. Выражение 

собственного мнения, аргументируя его с учетом ситуации общения. 

Отличие текста от других записей по его признакам, определение темы и 

главной мысли текста. 

Морфология. Имя 

существительное. 

Группировка слов по частям речи. Нахождение основания для 

классификации имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

Знание употребления существительных в речи. Умение опознавать имена 

собственные и нарицательные. Различение имѐн существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что? Изменение существительных по 

числам. 

Глагол. Употребление глаголов в речи. Умение опознавать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делает? что делают?» и «что делал? что делали?» 

Имя прилагательное. Определение значения и умение употреблять имена прилагательные в речи. 

Различать  имена  прилагательные,  отвечающие  на  вопросы  «какой?»  и 

«который»? 

Синтаксис. Отличие группы слов, не составляющих предложение. Определение границ 

предложения в деформированном тексте, выбор знака препинания для 

обозначения конца предложения. 

Обоснование выбора знака препинания в конце предложения. 

Нахождение главных членов предложения. 

Развитие связной 

речи. 

Последовательность предложений в тексте. Составление рассказа по серии 

картинок, вопросам и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в 

соответствии с предложенным заданием: подробно или выборочно 

3класс 
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Слово. Различение слова и предложения. Овладение с понятиями «прямое и 

переносное значение слова»; «синонимы, антонимы, омонимы». 

Ознакомление со словарями. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Состав слова и 

словообразование. 

Овладение понятием «однокоренные слова». Различие однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Выделение в словах с четким 

морфемным швом корня, суффикса. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Имя 

существительное. 

Формы единственного и множественного числа имен существительных. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 

Имя прилагательное. Употребление прилагательных в речи. Формы степеней сравнения имен 

прилагательных. 

Имя числительное. Употребление количественных имен числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Изменение местоимений по падежам. 

Употребление личных местоимений в речи. 

Глагол. Значение и употребление глаголов в речи. Изменение глаголов по временам. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (определения). 

При помощи смысловых вопросов установление связи между словами в 

словосочетании и предложении. 

Развитие связной 

речи. 

Овладение основными видами речевой деятельности (слушания, говорения, 

чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря учащихся. Осознание ситуации 

общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической и монологическими формами речи. 

Овладение нормами татарского речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового. 

Работа над текстом: озаглавливание, составление планов к предложенным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

4класс 

Морфология. 

Имя 

существительное. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Имена существительные с аффиксами 

принадлежности.   Различение   значения   форм   принадлежности 

существительных. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Формы степеней сравнения и 

синтаксические функции прилагательных. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Имя числительное . Значение и употребление в речи. Количественные и порядковые 

числительные. Синтаксические функции числительных. Морфологический 

разбор имен числительных. 

Местоимение. Значение и употребление в речи. Личные и вопросительные местоимения. 

Различение падежных форм личных и вопросительных местоимений. 

Глагол. Глаголы повелительного и изъявительного наклонения. Спряжение глаголов 
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 изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Морфоллгический разбор глаголов. 

Синтаксис. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но; знаки препинания при них. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение. 

Различение простых и сложных предложений. 

Развитие связной 

речи. 

Обогащение активного и пассивного словаря учащихся с точки зрения 

содержания и формирования правильности речи стилистической и 

орфоэпической. Владение диалогической и монологической формами речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Соблюдение 

особенностей татарского речевого этикета при общении с людьми, плохо 

владеющими татарским языком. 

Составление планов к предложенному тексту. Создание собственных текстов 

по предложенным планам: изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами  сочинения,  сочинение-повествование,  сочинение-описание, 

сочинение-рассуждение. 
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2.2.2.4Литературное чтение на родном языке  

 Литературное чтение на родном русском языке 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, 

богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по 

содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 

Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и 

традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые для 

национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к 

Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, 

бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, 

открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, 

почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; 

осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков 

героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к 

нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, 

тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 

прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии 

авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной 

литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного 

чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и 

энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и 

современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского 

народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских 

фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; 

рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в 

художественной речи. 

 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; 

создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на 

репродукции картин русских художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

 

Первый год обучения (33 ч)  

1 КЛАСС
1
 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (24 ч) 

Я и книги (7 ч)  

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 

Я взрослею (9 ч)  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 

Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (9 ч) 

Что мы Родиной зовѐм (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 

О родной природе (4 ч)  

Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

                                                      
1
 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не все 

первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведений на слух. Все 

тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов других подразделов 

читает педагог. 
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С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

Второй год обучения (34 ч) 

2 КЛАСС
2
 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

 

Я взрослею (6 ч)  

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 
Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Е. В. Григорьева. «Мечта». Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  

 

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

Резерв на вариативную часть программы —3 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

                                                      
2
 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд текстов, 

включенных в программу, читает педагог. 
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И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

 

О родной природе (4 ч)  

К зелѐным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Третий год обучения (34 ч)  

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

 

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 
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И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч  

 

Четвѐртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовѐм (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 
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Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   

 

Тематическое планирование по годам обучения
3
 

Тематическое планирование первого года обучения (1 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 24 

Я и книги 
Не красна книга письмом, красна 

умом  
7 

Я взрослею 

Без друга в жизни туго   5 

Не тот прав, кто сильный, а тот, 

кто честный 
4 

Я фантазирую и мечтаю  Необычное в обычном 6 

Резерв на вариативную часть программы 2 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 9 

Что мы Родиной зовѐм С чего начинается Родина? 3 

О родной природе   Сколько же в небе всего происходит  4 

Проверочная работа  1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование второго года обучения (2 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги 
Не торопись отвечать, торопись 

слушать 
5 

Я взрослею 

Как аукнется, так и откликнется  2 

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт 2 

Воля и труд дивные всходы дают 2 

Я и моя семья  Семья крепка ладом 4  

Я фантазирую и мечтаю  Мечты, зовущие ввысь 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 2 

                                                      
3
 Тематическое планирование является примерным и уточняется составителями рабочих программ по 

учебному предмету.     
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Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Народные праздники, 

связанные с временами года 

Хорош праздник после трудов 

праведных 
3 

О родной природе   
К зелѐным далям с детства взор 

приучен  
4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование третьего года обучения (3 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 

Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 22 

Я и книги Пишут не пером, а умом 6 

Я взрослею 

Жизнь дана на добрые дела 2 

Живи по совести 4 

Я и моя семья  

 
В дружной семье и в холод тепло  4  

Я фантазирую и мечтаю  Детские фантазии   4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   12 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 

От праздника к празднику Всякая душа празднику рада  4 

О родной природе   

 

Неразгаданная тайна — в чащах 

леса… 
3 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

Тематическое планирование четвѐртого года обучения (4 класс) 

Блок  Тема  
Количество 

часов 
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Раздел 1. МИР ДЕТСТВА 21 

Я и книги Испокон века книга растит человека 5 

Я взрослею 

Скромность красит человека  2 

Любовь всѐ побеждает 2 

Я и моя семья  Такое разное детство 6  

Я фантазирую и мечтаю  Придуманные миры и страны 4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

Раздел 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ   13 

Родная страна во все 

времена сынами сильна  
Люди земли русской  3 

Что мы Родиной зовѐм  Широка страна моя родная  4 

О родной природе   Под дыханьем непогоды  4 

Проверочная работа по итогам изучения раздела 1 

Резерв на вариативную часть программы 1 

 

 

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 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на 

вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению 

целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива 

читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным выделением знаков 

препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого читаемого текста – 

лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная песенка 

или прибаутка, и т.д. – и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные 

словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого 

или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, передачи 

жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой на текст 

(зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического общения: умение 

слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие /несогласие). 

Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона диалогического общения – 

использование норм речевого этикета и воспитание сострадательного отношения к проигравшей 
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в споре стороне. 

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-повествование, 

текст- описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста 

(через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные 

позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, 

гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной 

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные 

линии; видеть разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в 

развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию 

научно- популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), навыки 

работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-

произведении, о периодической печати, о справочной литературе. Систематическое 

использование словарями. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое 

использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. Знакомство с книгой как с 

особым видом искусства, изучение ее элементов. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие 

устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской 

книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, 

родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных жанрах 

татарского народного творчества и понятия «устное народное творчество». Формирование 

элементов литературоведческих представлений. Представление о фольклорных произведениях. 

Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные 

песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: 

жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста 

(ритм, рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида 

рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а 
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также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение произведений разного 

жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете 

и о бродячих сюжетах. Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое 

различение в текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение принадлежности текста 

к фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание жанровых особенностей текста 

(волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы 

между художественным и научно-популярным текстами. Умение доказательно показать 

принадлежность текста к кругу художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий 

прозаического и поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию 

автора в любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 

искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из видов искусства (наряду 

с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя, живописца и 

композитора. Сравнение произведений, принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или его 

фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст. 

Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста. Умение рассматривать иллюстрации в учебнике, сравнивать их с 

художественными текстами. Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, считалки, 

колыбельные песни), сочинение собственных текстов и инсценировка их с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и 

небольших сочинений) делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры фольклора 

(прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки (докучные, сказки о 

животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские произведения, басни. 

Литературные авторские произведения. Произведения классиков отечественной литературы XIX–XX 

вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в стихах, повесть). Произведения классиков детской 

литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной (с учетом многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, 

рассказы, сказки, сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на 

уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного и 

литературного развития. 

Выпускник 

сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных учебных 

целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками информации; 

пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной библиотеки; 

накопит опыт понимания того, что литература – это искусство слова, один из видов искусства; 

получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия. 

овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы. 

 

2.2.2.5.Иностранный язык 

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 
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продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 
сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 
интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. 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 
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перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

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 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальныеглаголыcan, may, must, haveto. Глагольные конструкции 

I’dliketo… Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и 

исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого английского языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого английского языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным 

словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

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

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать 

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6.Математика и информатика Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 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; объем 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 изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения 

построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7.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 живого 

на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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 жизни 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. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека 

на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

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 и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным.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. 
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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, Международный женский день, 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 Неву 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 (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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, 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 в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики Основное содержание предметной области 
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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 ее 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. 

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 ее 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 ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской 

традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное 

принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: 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, 
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учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

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, российского и 

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. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — 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 приемы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 
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стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы 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, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной 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, 

закругленные 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. 

Объем.  Объем  в  пространстве  и  объем  на  плоскости.  Способы  передачи  объема. 

Выразительность объемных 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 декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

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 гнезда, 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 декоративноприкладного искусства. Культура родного края. 

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), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

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 
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пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, цифровые фотографии, видеосъемки, создание видеороликов. 

бумажной пластики, 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 

Содержание программы первого года делится на два раздела: ―Музыка вокруг нас‖ (посвящены 

музыке и ее роли в повседневной жизни человека) и второго полугодия ―Музыка и ты‖ 

(знакомство с музыкой в широком культорологическом контексте). 

Учащиеся должны почувствовать, осознать и постичь своеобразие выражения в музыкальных 

произведениях чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира. 

 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных 

жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение 

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих 

тетрадях. 

Раздел 2. «Музыка и ты 
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин 

природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыкально- 

театрализованное представление 
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Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
«Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский- 

Корсаков. 

«Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

«Гусляр Садко». В. Кикта. 

«Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. 

В. Кикта. 

«Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

«Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова 

К. Алемасовой. 

«Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

«Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; «Домисолька». 

О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева; «Песня о 

школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

«Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

«Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

«Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

«Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. 

М. Ивенсен. 
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Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

«Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

2 класс 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. 
Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

«Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 
«Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

«Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева. 

«Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 
Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 
Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

«Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

«Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

«Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

«Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество 

Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 

«Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 
Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 
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«Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

«Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча 

весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 
«Наигрыш». А. Шнитке. 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

«Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

«Камаринская». П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

Масленичные песенки. 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы- 

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. Музыкально-театрализованное 

представление. 

Музыкальный материал 

«Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 
«Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

«Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

«Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

«Путешествие в сказку» м.т.п. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. 
Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 
«Картинки с выставки». Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 
Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал 

«Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За 

рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из 

Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

«Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

«Колыбельная». Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

«Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 
«Песня жаворонка». П. Чайковский. 

Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 
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«Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

«Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

«Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

«Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

«Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта 

3 класс 
 

1. Россия-Родина моя 

Познакомить детей с песенностью музыки русских композиторов, лирическими образами в романсах и 

картинах русских композиторов и художников, с образами защитников Отечества в различных жанрах 

музыки. 

2. День, полный событий 

Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

3. О России петь-что стремиться в храм 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Вербное 

воскресенье. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей. 

5. В музыкальном театре 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Контраст. Мюзикл как жанр лѐгкой музыки. 

6. В концертном зале 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Флейта, скрипка. 

Музыкальная форма. 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье . 

Роль композитора, исполнителя слушателя в создании музыкальных произведений. Джаз-музыка 

20века. Особенности ритма и мелодии. Музыка-источник вдохновения и радости. 

4 класс 
 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал: 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

«Вокализ». С. Рахманинов. 

«Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

«Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. Гимн России 

Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, 

бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского- 

Корсакова. 

«Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

«Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальный материал: 

«В деревне». М. Мусоргский. 

«Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, 

стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи 
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А. Пушкина. 

«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

«Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и 

композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал: 

Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

«Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

«Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

«Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

«Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

«Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

Раздел 4. «В концертном зале» 

Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал: 

«Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

«Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

«Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

«Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

«Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

«Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

«Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

«Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«Арагонская хота». М. Глинка. 

«Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика 
действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. Музыкальное театрализованное 

представление. 

Музыкальный материал: 

«Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; 

сцена из IV действия. М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

«Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

«Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

«Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

«Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 
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«Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «О России петь — что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал: 

«Земле Русская», стихира.Гимн России. 

«Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

«Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

«Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

Тропарь праздника Пасхи. 

«Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

«Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

«Не шум шумит», русская народная песня. 

«Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в 

разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал: 

Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

«Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в 

обраб. Ж. Векерлена и др.«Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

«Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

«Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

«Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

«Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

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 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 
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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
4
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение 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 чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 
 

4
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы  (природные,  бумажные,  текстильные,  синтетические  и др.),  материалы,  используемые  в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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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 

PowerPoint. 

2.2.2.12.Физическая культура 

Программа начального общего образования по физической культуре составлена на основе 

модульной системы обучения. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физической 

подготовкой и укрепления здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на 

лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Народные игры как 

оздоровительный и культурный компонент. Спортивные игры: футбол, баскетбол. 

Из истории физической культуры. История древних Олимпийских игр: возникновение первых 

соревнований и миф о Геракле, появление мяча и игр с мячом. Физическая культура у народов Древней 

Руси. Связь ее содержания с их трудовой деятельностью. История развития физической культуры в 

XVII–XIX вв., ее роль и значение для подготовки солдат русской армии. Самбо как элемент 

национальной культуры и обеспечения безопасной жизнедеятельности. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Разновидности и правила выполнения. Характеристика основных физических 

качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая подготовка и ее связь с 

развитием основных физических качеств, систем дыхания и кровообращения. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Характеристика основных способов 

регулирования физической нагрузки по скорости и продолжительности выполнения упражнения, по 

изменению величины отягощения. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Программа ВФСК «ГТО». 

Способы физкультурной деятельности 

Режим дня и личная гигиена. Режим дня и его составление. Закаливание и его значение для 

укрепления здоровья, проведение закаливающих процедур. Оздоровительные занятия физическими 

упражнениями в режиме дня: комплексы утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств. 

Графическая запись физических упражнений. Наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела. Определение качества осанки. Определение 

уровня развития физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. Игры и развлечения. Подвижные игры во время прогулок: правила 

организации и проведения подвижных игр, выбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Самостоятельно выполнять упражнения на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

Самостоятельно выполнять упражнения для формирования «мышечного корсета» и увеличения 

подвижности суставов. Самостоятельно выполнять комплексы утренней гимнастики и физкультурных 

пауз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Модуль 1. Спортивные игры. 

Раздел «Футбол». 

Удары по мячу ногой (внутренней стороной стопы, внутренней и средней частями подъема); 

остановка мяча ногой (внутренней стороной стопы, подошвой и бедром); ведение мяча (средней и 

внешней частью подъема); обманные движения; отбор мяча (отбивание ногой в выпаде); вбрасыванию 
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мяча из-за боковой линии (с места). Выполнение ударов на точность в ворота, партнеру. Остановка 

опускающегося мяча серединой подъема. Рациональность использования ударов по мячу, ведения 

мяча, остановки от направления траектории и скорости полета мяча и с места расположения соперника 

в игровой деятельности. Элементы тактических действий. Подвижные игры – «мяч ловцу», «два 

мороза», «коршун и цыплята», «салки», «невод», «попади в цель», «пятнашки», «зайцы в огороде», 

«точный расчет», «лиса и куры», «метко в цель», «к своим флажкам», «кто дальше бросит». 

Раздел «Баскетбол». 

Основные стойки (высокие, средние, низкие), техники передвижений (перемещения приставными 

шагами; противоходом в средней и низкой стойке). Специальные беговые упражнения. Броски 

набивного (медбола, фитбола) мяча одной, двумя руками; передача и ловля набивного (медбола, 

фитбола) мяча. Ведение баскетбольного мяча правой и левой рукой на месте, шагом, бегом по прямой, 

по дуге, с изменением направления, с изменением высоты отскока мяча, направления и скорости, при 

сближении с соперником, с остановками по сигналу. Броски мяча в упрощенных условиях (одной 

рукой двумя руками от груди с места, в том числе с отражением от щита). Броски, ловля мяча, передача 

партнеру. Ловля и передача мяча двумя руками от груди, стоя на месте. Игровые упражнения с малыми 

и большими мячами. Игры – задания. Подвижные игры: «зоркий глаз», «падающая палка», «день и 

ночь», «борьба за мяч», «мяч ловцу», «метатель», «охотники и звери», «ведение парами», «гонка по 

кругу».Подвижные игры с тактическими действиями «брось — поймай», «выстрел в небо», «мяч 

среднему», «мяч соседу», «бросок мяча в колонне», «подвижная цель», «попади в кольцо», «гонки 

баскетбольных мячей». 

Раздел «Волейбол». Подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. Перемещение приставными шагами. 

Передача мяча сверху в парах на месте и после перемещения вперед. Прием мяча снизу на месте. Игра 

по правилам. 

Модуль 2. Самбо. 

Раздел «Гимнастика». 

Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд, перестроения поворотом в движении. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 

упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад;равновесие; 

гимнастический мост. Акробатические комбинации - различные 

варианты разнообразных акробатических упражнений, логично связанных между собой. Упражнения 

на низкой гимнастической перекладине: висы, упоры, перемахи и их сочетание в гимнастических 

комбинациях. Пример: из виса стоя прыжком в упор — опускание вперед в вис присев — толчком ног 

перемах ногами под перекладиной в вис согнувшись — поочередно отпуская руки, вис на согнутых 

ногах — поднимая туловище вперед, вис на согнутых ногах и руках (вис завесом двумя) — разгибая 

ноги и опуская их назад, вис стоя сзади — отпуская руки, шагом вперед основная стойка. 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. Танцевальные упражнения. Лазанье по канату, шесту; передвижения и 

повороты на гимнастическом бревне. Игры - задания с использованием строевых упражнений: 

«Становись — разойдись», «Смена мест», Игры-задания на координацию движений: «веселые задачи», 

«запрещенное движение». Подвижные игры: «у медведя во бору», «раки», «совушка», «салки- 

догонялки», «альпинисты», «змейка», «не урони мешочек», «петрушка на скамейке», «пройди 

бесшумно», «через холодный ручей», «парашютисты», «догонялки на марше». 

Раздел «Самбо (введение)». 

Специально-подготовительные упражнения Самбо. Приѐмы самостраховки: на спину перекатом, 

на бок перекатом, при падении вперед на руки, при падении на спину через мост, на бок кувырком. 

Упражнения для бросков: удержаний, выведения из равновесия, подножек, подсечек, бросков захватом 

ног. Упражнения для тактики: подвижные игры, игры-задания. 

Изучение приѐмов в положении лѐжа. Удержания: сбоку, со стороны головы, поперек, верхом. 

Варианты уходов от удержаний. Учебные схватки на выполнение изученных удержаний. 

Переворачивания партнера, стоящего в упоре на руках и коленях: захватом рук сбоку, рычагом, 
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скручиванием захватом руки и ноги (снаружи, изнутри), захватом шеи и руки с упором голенью в 

живот. Активные и пассивные защиты от переворачиваний. Комбинирование переворачиваний с 

вариантами удержаний. 

Броски. Выведение из равновесия: партнера стоящего на коленях рывком и скручиванием, 

партнера в приседе толчком, партнера стоящего на одном колене рывком, скручиванием, толчком. 

Игры-задания и учебные схватки на выполнение изученных выведений из равновесия. 

Модуль 3. Лѐгкая атлетика. 

Освоение навыков ходьбы. Ходьба с изменением длины и частоты шага; с преодолением 

препятствий; спортивная ходьба. 

Освоение навыков бега. Челночный бег и беговые эстафеты. Смешанные передвижения. 

Медленный, равномерный, продолжительный бег на средние дистанции. Кросс по слабопересечѐнной 

местности. Чередование бега и спортивной ходьбы. Бег с ускорением. 

Освоение навыков прыжков. Прыжки с места и с разбега в высоту; в длину. Прыжки через 

естественные препятствия, кочки, земляные возвышения и т. п., самостоятельно и в парах. 

Овладение навыками метания. Метание малого мяча на точность, дальность и заданное 

расстояние. Броски набивного мяча. 

Подвижные игры беговой направленности: «два мороза»; «пятнашки»; салки «не попади в 

болото»; «пингвины с мячом»; «зайцы в огороде»; «лисы и куры»; «к своим флажкам»; «кот и мыши»; 

«быстро по местам»; «гуси – лебеди»; «не оступись»; «вызов номеров»; «невод»; «третий лишний»; 

«заяц без места»; «пустое место»; «салки с ленточками»; «кто обгонит»; «мышеловка», бег по 

«лестнице». Эстафеты - «спринт - барьерный бег 4 «спринт - «слалом»»; «прыжки со скакалкой» и др. 

классики (различные варианты прыжковых упражнений и заданий). Подвижные игры на отработку 

навыков метания - «мяч соседу»; метко в цель»; «кто дальше бросит»; «белые медведи»; «круговая 

охота». 

Вариативный блок. 

Модуль 4. Лыжная подготовка. 

Освоение организующих команд и приѐмов на лыжах (с лыжами): строевые упражнения, 

построение и перестроения на месте, повороты на месте и в движении, размыкания в строю, 

манипуляции с лыжным комплектом. Освоение упражнений на лыжах для развития скоростно-силовых 

качеств, координации и выносливости. Ходьба на неглубоком (глубоком) снегу, с препятствиями, 

подъемами и спусками. Передвижения ступающим шагом, скользящим шагом. Имитации отдельных 

фаз и положений лыжника. Передвижения на извилистой лыжне при изменении направлений 

движения. Основные элементы техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Передвижение переменным двушажным ходом. Спуск со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение 

поворотам на месте и в движении. Основные элементы конькового хода. Прохождение дистанции до 

1000 м. Эстафеты с этапами по 150 м. Подвижные игры и игры – задания: «удержание равновесия», 

«общий старт», «переноска палок», «старт шеренгами», «быстрый лыжник», «быстрая команда», «с 

горы в ворота». 

Модуль 5. Плавание. 

Подводящие упражнения: имитация вхождения в воду; имитация передвижения по дну бассейна; 

имитация упражнения на всплывание, лежание и скольжение. Упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. Специальные дыхательные и 

корригирующие упражнения. 

Модуль 6. Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности 

(пример: Народные игры). 

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и интеллектуального 

мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской истории, культуре и быту. 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с предметами). Русские народные игры. 

Игры, отражающие отношение человека к природе: «два мороза», «белые медведи», «гуси-лебеди», 

«волк во рву», «волк и овцы», «вороны и воробьи», «змейка", «зайцы в огороде», «пчелки и ласточки», 

«попрыгунчики- воробушки», «кошки-мышки», «море волнуется», «у медведя во бору», «коршун и 
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наседка», «стадо», «совушка», «хромая лиса», «филин и пташки». «лягушата», «медведь и 

медовый пряник», «зайки и ежи», «ящерица», «хромой цыпленок», «оса» и их вариативность. 

Игры, отражающие быт русского народа: «дедушка-рожок», «домики», «ворота», 

«встречный бой», «защита укрепления», «заря», «корзинки», «каравай», «невод», «охотники 

и утки», «ловись рыбка», «по кочкам и пенечкам», «птицелов», «рыбаки и рыбки», 

«удочка», «продаем горшки», 

«защита укрепления», «захват флага», «шишки, желуди, орехи». 

Игры, направленные на развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: 

«бабки», 

«городки», «горелки», «городок-бегунок», «двенадцать палочек», «жмурки», «игровая», «кто 

дальше», 

«ловишка», «котлы», «ляпка», «пятнашки», «платочек-летуночек», «считалки», «третий – 

лишний», 

«чижик», «чехарда», «кашевары», «отгадай, чей голосок», «веревочка под ногами» и др. 

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - 

(храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): «тяни 

в круг», «бой петухов», 

«достань камешек», «перетяни за черту», «тяни за булавы», «борящаяся цепь», «цепи 

кованы», 

«перетягивание каната», «перетягивание прыжками», «вытолкни за круг». «защита 

укрепления», 

«сильный бросок», «каждый против каждого», «бои на бревне». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, 

означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, 

возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической культуры 

данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя. 

Основные физические упражнения для детей с нарушением состояния здоровья: 

передвижения: ходьба, бег, подскоки; общеразвивающие упражнения: без предметов; с 

предметами (гимнастические палки, обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, 

цвету, весу, твердости, размеру, мешочки с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах 

(гимнастическая стенка, скамейка, низкая перекладина, ребристая доска, тренажеры — 

механотерапия и т.д.);упражнения на формирование навыка правильной осанки; для 

укрепления сводов стопы; для развития и укрепления мышечно-связочного аппарата 

(укрепления мышц спины, живота, плечевого пояса, нижних и верхних конечностей); на 

развитие дыхательной и сердечно-сосудистой систем; на развитие равновесия, 

координационных способностей (согласованность движений рук и ног, тренировка 

вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и дифференцировки усилий; 

лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на физическое расслабление 

мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса различных групп мышц. Они 

могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные упражнения по обучению 

приемам пространственной ориентировки на основе использования и развития анализаторов; 

упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного тренинга; упражнения по 

плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной подготовке 

(скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры – бочче, 

городки, мини гольф, баскетбол, футбол. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания. 
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  Специфика расположения школы. Здание школы находится по адресу пос.МЮД, ул.Центральная – 34. 
Школа занимает одноэтажное здание, в котором расположено 14 учебных кабинетов.  Имеются 
спортивный зал, компьютерный класс, столовая, библиотека. На пришкольной территории расположена 
спортивная площадка. 
Территориальные особенности. Школа находится в центре поселка. В шаговой доступности находятся   

детский сад «Рябинка», сельский  дом культуры,  МЮДовский ФАП. 

    Транспортные  подъезды  к  школе  удобны  и  доступны  для  безопасного  перемещения 

обучающихся. 

    Уникальность  школы  состоит  в  том,  что  она  располагается  в  одном  здании. В школе созданы все 

необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в  соответствии с 

требованиями ФГОС обустроены и оснащены учебным оборудованием  почти все учебные кабинеты, 

обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение  Wi-Fi, имеется  

спортзал , спортивная площадка.  Необходимые  меры  доступности  и  безопасности  обеспечены  в 

соответствии с нормативными требованиями 

Особенности социального окружения. При школе действует пришкольный интернат. 

Особенности контингента обучающихся. В 1-11 классах школы обучается более 100 учащихся. Состав 

обучающихся:  Обучаются  дети их п.МЮД, с.Старое Мокшино, д.Трудолюбово, дер.Татарское 

Сунчелеево,с.Новое Мокшино.  

Источники положительного или отрицательного  влияния на детей. Педагогический коллектив- 

квалифицированный, имеющий высокий уровень творческой активности и профессиональной 

инициативы. Педагоги- основной источник положительного влияния на детей, грамотно организующие 

образовательный и воспитательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на обучающихся – социальные сети, компьютерные 

игры,а также родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребенка.  
В культурно-досуговом социуме школа взаимодействует с учреждениями дополнительного образования: 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы», МБУ ДО «Спортивная школа». 

   Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается процесс 

воспитания в МБОУ «Старомокшинская  средняя общеобразовательная школа имени В.Ф.Тарасова»: 

− неукоснительное  соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения 

конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета  безопасности  ребенка  при 

нахождении в образовательной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого,  без  которой невозможно  конструктивное  взаимодействие  школьников,  педагогов  и 

родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые  бы  объединяли  детей  и  педагогов  яркими  и  содержательными  событиями,  общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении 

родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

− системность,   целесообразность   и   нешаблонность   воспитания   как   условия   его 

эффективности 

Основные традиции воспитания.  

−   стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

−   важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

−   создание условий в школе для обеспечения по мере взросления ребѐнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

−   отсутствие  соревновательности  между  классами  в  проведении  общешкольных  дел, 

поощрение  конструктивного  межклассного  и  межвозрастного  взаимодействия  школьников,  их 

социальной активности; 



190  

−   педагоги  школы  ориентированы  на  формирование  коллективов  в  рамках  школьных 

классов,  кружков,  студий,  секций  и  иных  детских  объединений,  на  установление  в  них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Цели и задачи воспитания 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий 

для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоѐмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее 

себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,    
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поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании

 обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

-использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

- организовывать работу по профилактике правонарушений учащихся и их 

безопасности жизнедеятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. 

 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Работаскласснымколлективом: 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 
анализе результатов 

Организационные классные 

часы 

Познавательная, трудовая, спортивно- 

оздоровительная, духовно-нравственная, 

творческая,деятельность, позволяющая: 

1) вовлечь учеников с самыми разными потребностями 

(возможность самореализоваться); 

2) установить и упрочить доверительные отношенияс 

обучающимися класса (учитель– образец). 

Интересные и полезные для 

личностного   развития 

обучающегося, совместные 

дела с обучающимися 

вверенного класса (проект 

добрых и полезных дел) 

Поддержка активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставление обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения, 

основанного на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося 

Классные часы 
конструктивного  и 

доверительного общения 

педагогического работника и 

обучающихся 
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Сплочение коллектива класса через организуемые 

классными руководителями и родителями совместные 

мероприятия, включающие в себя элементы подготовки 

ученическими микрогруппами необходимых атрибутов, 

дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

- Символика класса 

-игры и тренинги на 

сплочение и 

командообразование; 

- однодневные походы и 

экскурсии, 

- празднования в классе дней 

рождения обучающихся 

Освоение норм и правил общения, которым учащиеся 

должны следовать в школе. 

Правовой классный час по 

выработке совместно с 

обучающимися законов 
класса 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

Изучение особенностей личностного развития 

обучающихся класса через погружение обучающегося в 

мир человеческих отношений и соотнесение результатов 

наблюдения с результатами бесед классного 

руководителя с родителями обучающихся, учителями- 

предметниками. 

- Наблюдение за 

поведением обучающихся 

в их повседневной жизни в 

специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в 

играх, 

- Беседы по актуальным 

нравственным проблемам; 

 

 Поддержка обучающегося в решении важных для 

него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогическими работниками, успеваемость и т.п.), 

когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для обучающегося, которую они 

совместно стараются решить 

Индивидуальное собеседован 

ие с ребѐнком, родителями; 

- Ситуации успеха для 

ребѐнка 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио, в 

которых обучающиеся не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года -вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

Мониторинг личных 

достижений каждого 

учащегося класса 

Коррекция поведения учащегося (при необходимости) Частные беседы с ребѐнком, 

его  родителями или 

законными представителями, 

с другими обучающимися 

класса; 

персональное ответственное 

поручение 

Работа сучителями-предметниками в классе: 

Формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями- предметниками и обучающимися 

Регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками 

Интеграция воспитательных влияний на обучающихся Мини-педсоветы по решению 
конкретных проблем класса 
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Привлечение учителей-предметников к участию, 

дающему педагогическим работникам  возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке 

Внутриклассные дела 

Привлечение учителей-предметников к участию для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 

Родительские собрания класса 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр; 

дидактического театра; дискуссий; групповой работы или работы в парах; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей 

содержания учебного предмета 

-Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

-Подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 
- Единый тематический урок 
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Применение на уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие) 

Поддержка мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживания позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время 
урока; 

Игровые процедуры (моменты, ситуации, 

сюжетно – ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимной помощи; 

Шефство мотивированных и 

эрудированных обучающихся над 

одноклассниками, имеющими 
учебные затруднения 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения 

- Индивидуальные и групповые 

исследовательские проекты; 

- Конкурсы проектов; 

- Научно – исследовательская конференция 

для младших школьников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

-вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранении поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных обучающимися ее видов. 

 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Читаем вместе»,»Занимательная грамматика», «Мой английский», «Всезнайка» , 

«Школа развития речи», «Татарский язык -национальное достояние татарского 

народа» направлены на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, формирующие их гуманистическое мировоззрение 

и научную картину мира. 
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Духовно – нравственное направление. Курс данного направления внеурочной 

деятельности  в рамках классных часов – экскурсий, акций, праздников, создающий 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса 

и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее культурно-нравственное развитие. 

 Общекультурное направление.  Курсы внеурочной деятельности направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, 

умение:, «Уроки нравственности», « Школа добрых дел» 

Спортивно-оздоровительное  напрвление.   Курс внеурочной деятельности 

«Бакетбол», «Юный инспектор дорожного движения» направлен на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Социальное направление. «Легоконструирование».Социальное направление имеет 

 своей целью включение учащихся в разнообразныезначимые внутриклассные,  

внутришкольные, социально-ориентированные дела ипроекты, обеспечение 

 предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного  

отношения к деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 

Семья первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В 

процессе формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая 

ступенька социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения 

и навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи. 

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются: 

 изучение семей и условий семейного воспитания, 

 пропаганда психолого-педагогических знаний, 

 активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 
активом, 

 дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 

 обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

Воспитательная работа по реализации модуля 

 
Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Лекторий: «О вас и для вас, родители»: «Роль семьи в 

формировании личности ребенка»; «Семья глазами 

ребенка»;  «Проблемы  здоровья  наших  детей»; 

«Большие   проблемы   маленького   ребенка»; 

«Непослушный ребенок»; «Проблемы общения 

родителей и детей»; 

- Классные родительские 

собрания; 

- Информация на школьном 

сайте ,  ; 

- Посещение на дому; 

- Диалог в родительских 

группах (zoom, WhatsApp) 
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Помощь родителям обучающихся или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

- Педагогические ситуации 

на классных 

родительских собраниях; 

Индивидуальные 

консультации; 

- Организация встреч с 

учителями–предметниками 

Цикл бесед по теме: «Новая болезнь - коронавирус. 

Меры предосторожности. Меры профилактики 

болезни»; «Воспитание здоровых детей»; «Основы 

рационального питания»; «Занятость во внеурочное 

время»; «Основные меры профилактики вирусных 

заболеваний  (в  том  числе  и  коронавирусной 

инфекции»; «Режим дня в жизни школьника. У 

здоровых родителей здоровые дети». 

-Родительские классные 

собрания; 

- Индивидуальные встречи; 

- Информация на школьном 

сайте  

Анкетирование: «Знакомство с родителями»; «Ваш 

ребенок»; «Первые уроки школьной отметки»; «Кто вы 

своему ребѐнку»; «Детская агрессия». 

- Совместные мероприятия. 
-Родительские классные 

собрания; 
- Индивидуальные встречи; 

Семейные вечера: Выставки работ детей и родителей 

по декоративно-прикладному и художественному 

творчеству; «Фотоколлаж семьи»; Выставка «Семейное 

хобби, увлечения, занятия», 

-Предложение роли 

организатора внеклассного 

мероприятия; 

-Семейные 

конкурсы, выставки 

Семейные праздники: «День Знаний»; «День Матери»; 

«Новый год - семейный праздник»; Конкурс матерей и 

дочерей(хозяюшек) «А ну-ка, девушки!». 

Семейные праздники, 

конкурсы, соревнования 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для младших школьников, объединяющих их 

вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для учеников. Вовлечение младших школьников в ключевые общешкольные 

мероприятия способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работниками и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля 

Содержание и виды 
деятельности 

Формы деятельности 

Вне образовательной организации:  
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Ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и 

педагогическими работниками комплексы 

дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

Наши школьные традиции, лежащие в 

основе внешкольного уровня, ключевые 

дела адаптированы применительно к нашей 

сельской школе и направлены на 

воспитание жизнеспособной личности, 

трудоспособной, социально активной, 

умеющей и желающей строить свою жизнь 

на селе, трудиться на благо села, 

заряженной патриотизмом по отношению к 

малой Родине, с чувством ответственности 

за нее. 

Социально–значимые проекты 

Проводимые для жителей cела и 

организуемые совместно с семьями 

обучающихся виды спортивной и 

творческой деятельности, которые 

открывают возможности для творческой 

самореализации обучающихся и включают 
их в деятельную заботу об окружающих; 

Спортивные состязания, 

праздники, фестивали, 

представления 

Посвященные значимым отечественным и 
международным событиям. 

Всероссийские акции : «Бессмертный 
полк» 

На уровне образовательной организации: 

Ежегодно проводимые творческие Общешкольные праздники, 

(театрализованные, музыкальные, «Ученик года» –конкурс, который 

литературные  и  т.п.)дела,  связанные  со проводится в целях выявления наиболее 

значимыми для обучающихся и значительных учебных достижений 

педагогических работников учащихся школы, развития 

знаменательными датами,в которых интеллектуальных, познавательных 

участвуют все классы школы; способностей, расширения кругозора 
 учащихся, а также формирования 
 навыков коллективной работы в 
 сочетании с самостоятельностью 
 учащихся, творческого усвоения и 
 применения знаний. 
 ДеньЗнаний – традиционный 
 общешкольный праздник, состоящий из 
 серии  тематических  классных  часов. 
 Особое значение этот день имеет для 
 учащиеся 1-го и 11-го классов, закрепляя 
 идею наставничества, передачи 
 традиций, разновозрастных 
 межличностных отношений в школьном 
 коллективе. 
 общешкольные праздники – ежегодно 
 проводимые творческие дела: «День 
 матери», «Новый год», «День 
 Защитника Отечества», 
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 классные часы; выставки рисунков «Я 
 помню, я горжусь…»; конкурс чтецов 
 «Строки, опаленные войной…»; уроки 
 мужества), направленные на воспитание 
 чувства любви к Родине, гордости за 
 героизм народа; уважения к ветеранам 
 «Новогодние мероприятия»– 
 общешкольное коллективное творческое 
 дело, состоящее из серии отдельных дел 
 (мастерская «Деда Мороза, конкурс 
 «Новогодняя игрушка», новогодние 
 праздники для учащихся разных 
 классов), в которых  принимают участие 
 все учащиеся, педагоги и родители. Это 
 КТД способствует развитию 
 сценических навыков, проявлению 
 инициативы, формированию навыков и 
 опыта самостоятельности, 
 ответственности, коллективного 
 поведения; чувства доверия и уважения 
 друг к другу, улучшения взаимосвязи 
 родителя и ребѐнка, педагогов и 
 учащихся. 
 праздники: «День пожилого человека», 
 «День Учителя», 
 фестиваль-конкурс инсценированной 

 песни, посвященной Дню Победы 

Мероприятия, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень 

образования, символизирующие 

приобретение ими новых  социальных  

статусов  в  школе  и 

развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

Торжественные ритуалы 

посвящения 

Активное участие обучающихся и 

педагогических работников в жизни школы, 

защита чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы 

Церемонии награждения (по итогам 

года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, за 
значительный вклад в развитие школы 

На уровне классов: 
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Делегирование представителей классов в 

общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных 

ключевых дел; На уровне начального общего 

образования совместная направленная 

деятельность педагога и школьников 

начального уровня заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально- 

активной видах деятельности путем 

стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему 
выбираемых ответственных лиц. 

Выборные собрания учащихся; проведение 

в рамках класса итогового анализа

 обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

Реализация общешкольных ключевых дел Участие школьных классов. 

 участие школьных классов в 

реализации общешкольных ключевых 
дел; 

 проведение в рамках класса 

итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

«Посвящение в первоклассники– 

торжественная  церемония, 

символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального 

статуса – школьника; 

«Прощание с Букварѐм» –традиционная 

церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное 

на сплочение классного коллектива, на 

уважительное отношение друг к другу 

через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День матери» –развитие 

нравственно-моральных качеств 

ребенка через восприятие литературных 
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 произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание 

уважения к материнскому труду, любви 

к матери. 

Классный семейный праздник, 

посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – 

ежегодное дело, проходит совместно с 

родителями в процессе создания и 

реализации детско-взрослых проектов. 

Итоговый анализ общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

Отчетный час для 

обучающихся, педагогов  и родителей 

На уровне обучающихся: 

Вовлечение каждого обучающегося в 

ключевые дела школы(по возможности) в 

качестве ответственного участника в роли: 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

Ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.) 

Распределение и поручение ролей 

учащимся класса 

Освоение навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевыхдел 

Индивидуальная помощь 

обучающемуся (при необходимости) 

Наблюдение за поведением обучающегося, 

за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими 
взрослыми 

Организованные ситуации подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел 

Коррекция поведения обучающегося (при 

необходимости)через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент 

общей работы. 

Частные беседы с обучающимся; 

Включение в совместную работу с 

другими обучающимися, которые могли 

бы стать хорошим примером для 

обучающегося 

Создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в 

конкурсах различного уровня: помощь в 

подготовке конкурсных материалов, 

создания портфолио, оформления 

проекта 
 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию обучающимся школы. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (вестибюля, коридоров, залов 

и т.п.) и их периодическая переориентация 
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 - Конкурс «Лучший класс школы» 

Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 
осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся, 

посвященные событиям и памятным 

датам; фотоотчетов об интересных 
школьных событиях: 

Оборудование спортивных, игровых 

площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся младшего возраста 

Зоны активного и тихого отдыха в 

свободном пространстве школы 

Формирование познавательного интереса к 
чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Стеллажи свободного книгообмена в 

вестибюле школы 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 
со своими обучающимися 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей; 
Оформление классных уголков. 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 
конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков 
пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно- 

эстетической среды на важных для воспитания 
ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Стенды, плакаты 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика правонарушений» 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» реализуется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, индивидуальные беседы. Вся профилактическая деятельность 

педагогов и учащихся школы организована таким образом, что каждое из направлений работы 

представлено в различных формах. Присутствуют различные формы мероприятий, 

направленные на работу не только с учащимися, но и их родителями, что позволяет 

осуществлять индивидуальный и системно-деятельностный подход к участникам 

образовательных отношений. 

 

Формы  работы с классом На индивидуальном уровне 

- «Уроки доброты», классные часы, 

интерактивные игры для формирования 

толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу 

- Интерактивные  беседы  для  

формирования  у  обучающихся  культуры 

общения  (коммуникативные  умения),  

формирование  умение  высказывать  свое  

мнение, отстаивать его, а также признавать 

свою неправоту в случае ошибки; 

- Реализация интегрированной программы 

«Мой выбор», направленной на позитивное 

отношение к ЗОЖ; 

- Реализация  программ  дополнительного  

образования  направленных  на 

формирование  ценностного  отношения  к  

своему  здоровью,  расширение  

представления учащихся о здоровом образе 

- Консультации, тренинги, беседы, 

диагностики 

   − Выявление факторов, оказывающих 

отрицательное воздействие на развитие 

личности и способствующие совершению 

им правонарушений. 

− Помощь в личностном росте, помощь в 

формировании адекватной самооценки, 

развитие познавательной и нравственно-

эстетической и патриотической культуры, 

в формировании навыков самопознания, 

развитии коммуникативных и 

поведенческих навыков, навыков 

саморегуляции и др. 

 − Социально-психологические мониторинги 

с целью раннего выявления проблем. 

− Психодиагностическое обследование 

ребенка: определение типа акцентуаций 
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жизни формировать потребность в 

соблюдении правил здорового образа 

жизни, о здоровом питании, необходимости 

употребления в пищу. продуктов, богатых 

витаминами, о рациональном питании. 

- Создание психологически безопасной 

образовательной среды для обучающихся; 

- профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической зависимости); 

- профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний (ВИЧ-инфекции и др.); 

- профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе экстремистских 

проявлений; 

- профилактика аутодеструктивного, 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях (на воде,  

общественном транспорте и т.д.); 

- проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма обучающихся, в том 

числе  детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

- организация профилактической работы с 

учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками 

по недопущению ранних половых связей, 

беременности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

 
 

характера, уровня познавательного 

развития, выявление интересов ребенка, 

уровня тревожности, особенности детско-

родительских отношений и др. 

 − Организация психокоррекционной работы. 

            − Оказание помощи в 

профессиональном самоопределении. 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы  с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации школы 

внешних экспертов).  

 Основные принципы осуществления самоанализа воспитательной работы в школе, являются: 

  - принцип гуманистической направленности самоанализа (уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогическим работникам);  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания (изучение не количественных его 

показателей, а качественных, таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения 

и отношений между обучающимися и педагогическими работниками); 

  - принцип развивающего характера самоанализа (использование результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности); 

  - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся 

(понимание того, что личностное развитие обучающихся - это результат как социального 

воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития обучающихся).  

Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 
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№ п/п Направление Критерии Способ 

получения 

информации 

Ответственные Оценочный 

инструментарий 

1 Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО - 

наличие 

проблем) 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора 

  

2 Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители, 

Активные 

родители 

Анкеты 

(опросы) для 

учащихся и 

родителей по 

итогам 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно 

придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; • чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
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самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. Одним из компонентов формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Концептуальные положения программы 

Программа призвана реализовать образовательную программу начального общего 

образования федерального государственного образовательного стандарта. Программа служит 

основой сотрудничества и консолидации органов образования и здравоохранения, 

общественности, школы и родителей. Программа является основой системной комплексной 

работы по сохранению и укреплению здоровья в образовательном учреждении. 

Цель и задачи 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

4. Модель организации работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 
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• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической работы 

образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности 

здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окружающей 

среды. 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, родительских 

собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

3. Основные направления, формы и методы реализации программы по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт самоограничения при 

решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. Основными источниками содержания выступают экологические образы 

в традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно- познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная. Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической куль туры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 
учреждения; 
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• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Содержание деятельности 

№ 

п/п 

Требования к содержанию направлений Сроки 

реализации 

Исполнитель 

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения 

1.1 Соответствие состояния и содержания здания 

и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 
охраны труда обучающихся 

2021-2026 Администрация школы 

1.2 Внедрение новых   Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2. 2821– 10) 

2021-2026 Администрация школы 

1.3 Улучшение условий для питания 
обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

постоянно Администрация школы 

1.4 Обеспечение качественного и рационального 

двухразового питания школьников. 

постоянно Администрация 
школы, классные 

руководители 

1.5 Оснащенность кабинетов, спортивного зала, 
спортплощадок необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем 

постоянно Администрация школы 

1.6 Наличие помещений для медицинского 
персонала и содержание его в соответствии с 

нормами 

постоянно Администрация школы 

1.7 Наличие необходимого квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя  физической  культуры,  психолог, 

медицинский работник, педагоги 

дополнительного образования) 

постоянно Администрация школы 

1.8 Привлечение внебюджетных средств для 

реализации программы с целью улучшение 

технических  и  комфортных  условий  для 
организации здоровьесберегающей среды 

постоянно Администрация школы 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

2.1 Соблюдение гигиенических норм и требований 

к организации и объему учебной и внеучебной 

нагрузки учащихся на всех этапах обучения 

2021-2026 Эффективность 

реализации этого блока 

зависит от 

деятельности каждого 

педагога 

2.2 Введение инноваций в учебный процесс под 

контролем специалистов 
2021-2026 

 

Зам. директора по УВР, 

рук. ШМО учителей 

начальных классов 

2.3 Строгое соблюдение требований к 

использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средства 

2021-2026 

 

Администрация школы 
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2.4 Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным   программам   начального 
общего образования 

2021-2026 Администрация школы 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

3.1 Полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.) 

2021-2026 Администрация, 

учителя физической 
культуры, педагоги 

3.2. Регулярное проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

2021-2026 Администрация, 

учителя физической 
культуры, педагоги 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

4.1 Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 
включенных в учебный процесс 

2021-2026 Администрация, 

педагоги 

4.2 Организация  дополнительного образования 

учащихся совместно с ЦВР, ДЮСШ, 
СДК,ДШИ. 

2021-2026 Администрация 

5. Организация профилактических и оздоровительных мероприятий для учащихся 

5.1 Работа по профилактике и коррекции 
нарушений опорно- двигательного аппарата, 

зрения у школьников 

2021-2026 Учителя  физкультуры, 
педагоги, фельдшер 

ФАПа 

5.2 Психопрофилактическая работа, направленная 

на повышение степени устойчивости при 
стрессовых ситуациях 

2021-2026 Психолог МКУ «ОО» 

6. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

6.1 Проведение классных часов на темы по 

формированию ценности здоровья и здорового 
образа жизни 

2021-2026 Учителя физкультуры, 

педагоги, фельдшер 
ФАПа 

6.2 Проведение с учащимися мероприятий, 

способствующих: 

- освоению учащимися нормативного 

поведения; 

- построение собственной позиции, своего 

отношения к усваиваемым нормам и 

ценностям; 

- организации здоровой социокультурной 

среды для становления социально активной 

жизнестойкой личности, способной 

самостоятельно строить собственную жизнь; 

- профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

- организации занятости детей во внеурочное 

время; 

- совершенствованию работы по 

сотрудничеству с социокультурными 

организациями города. 

2021-2026 

 

Администрация 

школы,   педагоги, 

учителя физической 

культуры,  фельдшер 

ФАПа 

6.3 Популяризация форм здоровьесберегающей 2021-2026 Администрация 
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 деятельности через все доступные средства 

массовой информации. 

 школы,  педагоги, 

учителя физической 
культуры 

7. Организация просветительской и методической работы с педагогами, специалистами 
и родителями (законными представителями) 

7.1 Повышение уровня педагогического 

профессионализма коллектива через лекции, 

семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам  роста  и  развития  ребенка,  его 

здоровья, факторам, влияющим на здоровье 

детей и другие формы работы 

2021-2026 
 

Администрация школы 

7.2 Проведение систематических тренингов и 

обучающих семинаров для учителей по 

освоению современных педагогических 

технологий воспитания: 

 технологии педагогического общения; 

 формы и методы педагогической поддержки; 

 педагогические требования в контексте 

культуры; 

 педагогические конфликты и пути их 

решения; 

 приемы и методы создания ситуации успеха; 

 информационное воздействие педагогов; 

 сохранение и укрепление здоровья, 
профилактика вредных привычек; 

 методы коррекции отклоняющегося 

поведения учащихся группы риска; 

 методы работы с детьми «с особыми 

нуждами»;  технологии работы с разными 

категориями семей 

2021-2026 Администрация школы 

7.3 Наличие для родителей (законных 

представителей) необходимой научно- 

методической литературы, размещение 

необходимой   информации   на   сайте 
образовательного учреждения 

2021-2026 Администрация 

школы, психолог МКУ 

«ОО», педагоги 

7.4 Социальное партнерство семьи и школы: 

 систематическое оказание помощи 

родителям по воспитанию самостоятельности 
и ответственности у детей; 

 привлечение родителей к воспитательной 

деятельности школы; 

 информирование родителей, общественности 
обо всех мероприятиях школьной жизни; 

 использование возможностей школьного 

сайта;  проведение родительских 

конференций; 

 проведение всеобуча с родителями по 

созданию благоприятной атмосферы в семье 

для воспитания здорового, всесторонне 

развитого ребенка. 

2021-2026 Администрация 

школы, психолог МКУ 

«ОО», педагоги 

 

Участники программы: 
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Учащиеся 
Классные руководители 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Библиотекарь 

Медицинские работники 

Психолог МКУ «ОО» 

Родители 

 

Методы контроля за реализацией программы 

 Посещение уроков, проводимых по здоровьесберегающим технологиям. 
 Совершенствование форм и методов здоровьесберегающих технологий. 

 Внедрение интегрированных курсов в предметные области. 

 Создание методической копилки экспериментального опыта. 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся и морально-психологического климата в 

образовательном учреждении. 

 Сбор статистики о динамике развития мотивации к обучению. 

 Контроль за организацией учебного процесса, распределением учебной нагрузки, объемом 

домашних заданий, внешкольной образовательной деятельностью учащихся. 

 Использование врачебно-педагогического контроля состояния здоровья. 

Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы. 

Формирование у учащихся 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; 
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 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и 

укреплении здоровья обучающихся. 

 
2.5.Программа коррекционной работы Общие положения 

Согласно Стандарту программа коррекционной работы создаѐтся при организации обучения и 

воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья. Она 

направлена на обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении 

Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

Школе; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 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 Школы; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы содержания программы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 
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—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы: 

— диагностическая работа, обеспечивающая своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях Школы; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания: 

Диагностическая работа: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в Школе) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекция его поведения; 

— социальная защита ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа: 
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— выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа: 

— использование различных форм просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленных на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

№ 
п/п 

Требования к содержанию 
направлений 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Исполнитель 

1. Диагностическая работа 

1 Выявление детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Мониторинг сентябрь Педагог- 

психолог 

2 Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностической информации 

от специалистов разного 

профиля 

Формирование 

базы данных 

В течение 

всего 

периода 

обучения 

Медицинский 

работник, 

педагог- 

психолог (по 

согласованию 

с МКУ 

«Отдел 

образования», 

классный 

руководитель 

3 Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 
обучающихся 

Внеурочная 

деятельность 

«Психологическая 

азбука» 

1 раз в 

неделю 

Заместитель 

по ВР 

4 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 
воспитания ребенка 

Родительские 

собрания 

В течение 

года 

Кл.руководит 

ель 

5 Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 
работы 

Анализ результатов 

работы 

Май Кл.руководит 

ель, 

1. Коррекционно-развивающая работа 

6 Преодоление затруднений 

учащихся в учебной 

деятельности 

Выполнение 

заданий для 

групповой и 

коллективной 

работы, когда 

общий успех 

работы поглощает 

чью-то неудачу и 

Ежеурочно учитель 
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  способствуя 

пониманию 

результата. 

Выполнение 

заданий с 

последующей 

самооценкой 
результатов 

  

7 Овладение навыками адаптации 

учащихся к социуму 

Формирование на 

уроках нормы и 

правила 

произношения, 

использования слов 

в речи. Знакомство 

с миром 

прекрасного. 

Формирование 

понимания 

значения 

нравственных норм 

и ценностей для 

достойной жизни 

личности, семьи, 

общества 

Ежеурочно Учитель 

8 Психолого-медико- 
педагогическое сопровождение 

школьников, имеющих 

проблемы в обучении 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

с деть-ми, 

требующими 

особого 

педагогического 

внимания 

По плану 

работы 

педагога- 

психолога 

Педагог- 

психолог (по 

согласованию 

с МКУ 

«Отдел 

образования», 

зам. по ВР 

9 Развитие творческого 

потенциала учащихся 

(одаренных детей) 

Создание 
портфолио 

учащихся 

В течение 

года 

Кл.руководит 

ель 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 
различного уровня 

Разработка и 

защита проектов на 
школьной НПК 

Изучение степени 

креативности 
учащихся 

10 Развитие потенциала учащихся 

с ограниченными 

возможностями 

Участие детей- 

инвалидов в 

олимпиадах, 

проектной 

деятельности, 

конкурсном 
движении 

  

3. Консультативная работа 

11 Выработка совместных Разработка плана Сентябрь Классный 
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 рекомендаций по основным 

направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

единых для всех участников 

образовательного процесса 

работы с 

учащимися 

 руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

12 Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

4. Информационно-просветительская работа 

13 Различные формы 

просветительской 

деятельности, направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса – 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

Размещение на 

школьном сайте 

информации для 

родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам 

образования 

В течение 

года 

Кл.руководит 

ель, отв. за 

работу 

школьного 

сайта 

14 Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных 

категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Родительское 

собрание «Мой 

ребенок – 

первоклассник» 

сентябрь Классный 

руководитель, 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Диагностика детей, нуждающихся в коррекционной работе (информационно-аналитическая 

деятельность). 

 Выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в микрорайоне 

школы. 

Ожидаемые результаты: созданный банк данных детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Уточнение детей «группы риска», нуждающихся в профилактике школьной неуспеваемости, 

школьной и социальной дезадаптации. 

Ожидаемые результаты: обновленные списки с учетом выбывших и вновь принятых детей. 

 Определение особых потребностей предоставления образовательных услуг детям, 

нуждающимся в коррекции. 

Ожидаемые результаты: перечень потребностей для организации коррекционной работы. 
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 Формы предоставления образовательных услуг с учетом образовательных потребностей 

детей. Ожидаемые результаты: 

определение формы получения образования каждым ребенком с учетом рекомендации ПМПК и 

ресурсов школы. 

2. Деятельность по освоению основной образовательной программы и обеспечению коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии (организационно-исполнительская 

деятельность). 

 Психолого-медико-педагогическое сопровождение. 

Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК школы с учетом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей. 

 Обеспечение возможности образования и воспитания по дополнительным программам и 

получения дополнительных образовательных услуг. 

Ожидаемые результаты: организация образовательного процесса по разработанным и 

утвержденным индивидуальным программам с учетом специфики образовательных потребностей 

ребенка. 

 Реализация системы мер по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Ожидаемые результаты: проведение мероприятий участниками образовательного процесса по 

включению детей с особыми образовательными потребностями в общешкольную воспитывающую 

среду. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям по медицинским, социальным 

и правовым вопросам. 

Ожидаемые результаты: подготовка рекомендаций родителям, проведение консультаций по 

медицинским, социальным и правовым вопросам. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). 

Ожидаемый результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. Регуляция и корректировка коррекционной работы (регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Ожидаемый результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

1. Взаимодействие специалистов школы (педагогов, психолога, логопеда, медицинских 

работников), обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе: 

— комплексное определение и решение проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

2. Социальное партнѐрство, включающее: 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

1. Разработать и утвердить Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме школы. 

Материально-технические условия: 

1. Приобрести дополнительные (специальные) компьютеры для дистанционного обучения 

детей с ОВЗ. 
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2. Приобрести специализированное учебное оборудование (при необходимости с учетом 

специфики заболевания детей). 

3. Установить специальные учебные места (при необходимости с учетом специфики 

заболевания детей). 

4. Установить пандусы и подъемники для беспрепятственного доступа в здание школы и еѐ 

помещения. 

5. Оборудовать места общего пользования для детей-инвалидов. 

Кадровые условия: 

1. Продолжить подготовку кадров по дистанционному обучению детей с ОВЗ. 

2. Организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов, 

занимающихся решением вопросов образования детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Рассмотреть вопрос о возможности введения ставки педагога, сопровождающего ребенка 

– инвалида,  учителя-дефектолога (по возможности и необходимости). 

Финансовые условия: 

1. Разработать и утвердить смету расходов на установку пандусов и подъемников для 

обеспечения беспрепятственного доступа в здание школы и еѐ помещения. 

2. Изыскать дополнительные средства на установку пандусов и подъемников, оборудования мест 

общего пользования. 

3. Изыскать дополнительные средства на приобретение специальных учебников, учебных 

пособий, дидактических материалов, в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Информационные условия: 

1. Создать модель сетевого взаимодействия учреждений города для оказания консультативной и 

методической помощи детям с ограниченнымивозможностями здоровья и их родителям по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

2. Организовать доступ к сетевым источникам информации родителя рассматриваемой категории 

детей. 

3. Создать фонд мультимедио, ауди-видиоматериалами по всем направлениям коррекционной 

деятельности. 

Программно-методические условия: 

1. Разработать и использовать индивидуальные планы коррекционных мероприятий с учетом 

специфики заболеваний детей и их потребностей. 

2. Разработать и использовать специальные программы по предметам или адаптировать 

имеющиеся программы, позволяющие освоить образовательную программу. 

3. Использовать или приобрести (при необходимости: в случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану) 

специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы для специальных коррекционных 

учебных заведений, в том числе цифровые образовательные ресурсы. 

4. Разработать и реализовать план мероприятий по социализации детей с ОВЗ, способствующих 

вовлечению в общешкольную воспитывающую среду. 

Мотивационные условия: 

1. Выявить заинтересованность (сопротивление) педагогов в организации коррекционной работы 

с детьми, имеющими особые образовательные потребности. 

2. Предусмотреть использование фонда оплаты труда для педагогов, работающих с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности (компенсационные выплаты и выплаты 

стимулирующего характера). 

Психолого-педагогическое условия: 

1. Создать психолого-медико-педагогический консилиум школы. 

2. Выстроить взаимодействие специалистов различного профиля школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Организовать взаимодействие со специальными учебными учреждениями, имеющимися в 

городе. 

Основное содержание программы коррекционной работы 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины успеха 

/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию 

результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых 

задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой 

подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать на критику учителя 

или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены 

детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового 

плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют продемонстрировать 

использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена 

система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого 

раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении 

поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: «В каких словах выбор 

буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он 

не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

Вкурсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности. 

Содержание и формы коррекционной работы: 

• Наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности; 

• Поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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• Составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения; 

• Контроль успеваемости и поведения, учащихся в классе; 

• Формирование такого микроклимата в классе, которой способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• Ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися) 

Организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей в (в процессе формирования представлений) выявлении характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять, 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу, 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, речи 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально- личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• Создание условий для развития сохранных функций, 

• Формирование положительной мотивации к обучению, 

• Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 

и обучения, 

• Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере восполнения педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.. 

Коррекционно-развивающие занятия (для классных руководителей) 
 

 

Примерные темы занятий 

ЗУН 

(прогнозированный 

результат) 

Развитие пространственных представлений через умение 

ориентироваться на плоскости листа. 

Развитие мелкой моторики рук посредством тренировки пальцев рук. 

Развитие механической памяти посредством разучивания 

скороговорок. 

Развитие логического мышления посредством завершения логических 

цепочек 

Развитие мышц лица посредством логопедической гимнастики. 

Работа над развитием правильной дикции посредством громкого 

четкого произношения ряда звуков, слогов, слов. 

Упражнения по развитию голоса посредством удлинения 

произнесения звуков, усиления голоса, ослабления голоса. 

Формирование каллиграфического навыка путем написания 

прописных и строчных букв и соединение их в слоги. 
 

Развитие восприятия через узнавание формы, размера, цвета предмета. 

Развитие зрительного восприятия и мышления через заполнение 

пробелов в таблицах. 

Развитие целостного восприятия через постановку на место 

недостающих фрагментов картинки. 

Уметь 

ориентироваться 

на плоскости листа. 

 
 

Знать упражнения 

и тексты 

пальчиковых и 

логопедических 

гимнастик. 

 
 

Уметь писать 

каллиграфическим 

почерком. 

Уметь различать 

предметы по форме, 

цвету, размеру. 



219 
 

Развитие мелкой моторики рук, механической памяти, устной речи 

посредством пальчиковой гимнастики (инсценировки). 

Развитие мышц лица и речевого слуха посредством артикуляционной 

гимнастики. 

Развитие фонематического слуха через выделение определѐнного 

звука, слога. 

Развитие фонематического слуха путѐм узнавания и выделения 

гласного звука. 

Развитие фонематического слуха через узнавание и выделение 

согласного звука. 

Развитие устной речи через умение составлять предложения по 

картинкам. 

Развитие устной речи посредством правильного построения ответа на 

вопрос учителя. 

Развитие зрительной памяти посредством запоминания ряда букв, 

цифр, предметов, расположенных в определѐнном порядке. 

Развитие внимания посредством нахождения отличий между 

картинками. 

Развитие устойчивости внимания через нахождение и выделение 

определѐнных букв, цифр, слов. 

Развитие логической памяти посредством ассоциативного 

запоминания слов. 

Развитие слуховой памяти, внимания и речи через воспроизведение 

прочитанного текста. 

Развитие логического мышления посредством исправления ошибок 

изображенных на картинках. 

Развитие точности, прочности и скорости запоминания посредством 

письма по памяти. 

Развитие воображения, мышления посредством решения простых 

задач на сложение и вычитание. 

Развитие умения дифференцировать слова и предметы. 

Развитие умения дифференцировать примеры. 

Развитие логического мышления через умение рассуждать, правильно 

отвечать на вопросы учителя. 

Развитие навыка чтения всех типов слогов русского языка на 

материале слогов – слов. 

Развитие плавного послогового чтения слов с постепенным 

усложнением слоговой структуры на основе зрительного 

слогоделения. 

Увеличение объема зрительного восприятия в процессе использования 

чтения столбиков слогов и слов способом наращивания. 

Развитие зрительного восприятия посредством рассматривания серии 

связанных единым сюжетом картинок. 

Формирование пространственных представлений посредством 

закрепления понятий: вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. 

Развитие объема кратковременной памяти посредством написания 

зрительных диктантов. 

Развитие выразительности чтения посредством соблюдения знаков 

препинания при чтении. 

Развитие способности устанавливать причинно-следственные связи 

через рассматривание картинок и расположение их в необходимой 

смысловой последовательности. 
Развитие фонематического слуха посредством  письма под диктовку 

Уметь выделять в 

словах гласные, 

согласные звуки. 
 

Уметь запоминать 

и воспроизводить 

ряд букв, цифр, 

предметов 

расположенных в 

определенном 

порядке. 

 

Уметь писать по 

памяти короткие 

предложения. 

 

Уметь находить 

правильное 

решение задачи. 

 

Уметь читать 

плавно по слогам. 

 

 

Уметь располагать 

картинки в 

необходимой 

смысловой 

последовательности. 

 

Уметь писать под 

диктовку слова. 

 

Уметь 

воспроизводить 

 

узор показанный 

учителем. 

Уметь решать 

логические 

задачи. 

Уметь проверять 

свою работу. 

Уметь писать 

геометрические и 
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простых по слоговой структуре слов. 

Развивать мышление через умение применять правило о 

переместительном свойстве сложения на практике. 

Развитие мелкой моторики рук посредством сгибания бумаги. 

Развитие переключения внимания посредством чтения короткого 

текста и иллюстрирования его. 

Развитие зрительной памяти посредством воспроизведения данных 

учителем узоров, слов, цифр. 

Увеличение объѐма зрительного восприятия в процессе использования 

чтения столбиков слогов и слов способом наращивания. 

Развитие восприятия выразительности речи посредством чтения 

коротких стихотворений громко, тихо, шѐпотом. 

Развитие логического мышления посредством решения логических 

задач. 

Развитие слухового внимания посредством игр: «Съедобное, не 

съедобное», «Наоборот (отрицание)». 

Развитие долговременной памяти посредством воспроизведения ряда 

знаков, рисунков. 

Развитие активности и внимания через устный счѐт с элементами 

игры. 

Развитие навыка самоконтроля через проверку выполненной работы. 

Развитие логического мышления посредством решения логических 

примеров (математический квадрат). 

Развитие памяти, слухового внимания посредством написания 

геометрических и знаковых диктантов. 

Развитие фонематического слуха посредством письма под диктовку 

простых предложений. 

Развитие мышления посредством умения группировать предметы по 

определѐнным признакам. 

Развитие мышления и фонематического слуха через умение 

применять правило при письме под диктовку слов со слогами: жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

Формировать навык самостоятельности через самостоятельное 

решение примеров. 

Развивать умение учащихся комментировать свои действия при 

выполнении аппликации. 

Развивать активность мыслительной деятельности через решение 

примеров в два действия. 

Развитие зрительной памяти и внимания посредством написания 

графических диктантов (точечных). 

Развитие навыка взаимоконтроля через проверку работы соседа. 

Развитие памяти через воспроизведение словесного материала 

услышанного на уроке. 

Развитие речи и восприятия формы, величины, цвета через сравнение 

предметов. 

Развитее речи и способности выделять в предметах их существенные 

признаки и делать на этой основе необходимые обобщения. 

Развитие мышления посредством классификации предметов 

(изображений), слов. 

Развитие мышления и слухового восприятия посредством отгадывания 

загадок. 

Развитие фонематического слуха через письмо под диктовку простых 

по структуре предложений. 

 
знаковые 

диктанты. 

Уметь 

самостоятельно 

решать примеры. 

 

Уметь 

комментировать 

свои действия. 

 

Уметь 

воспроизводить 

прочитанное по 

вопросам учителя 

и самостоятельно. 

 

Уметь составлять 

предложения. 
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Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, 

на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 
обучениипроводится сотрудниками, входящими в состав ПМПК. От педагогов требуется раннее 

выявление детей, не осваивающих стандарты, совместная работа с родителями по составлению 
документов и представлению их на комиссию. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 
 

Изучение 
ребѐнка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребѐнка, здоровьеродителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и.т.д.); нарушение движений 

(скованность,  расторможенность, 

параличи,  парезы,  стереотипные  и 

навязчивые движения); утомляемость, 

состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдение во время занятий, во 

время игр. (Педагог) 

Обследование ребѐнка врачом. 

Беседа врача с родителями 

Психолого- 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 

Наблюдение за ребѐнком на занятиях 

и во внеурочное время (учитель). 

Беседы с ребѐнком, с родителями 
Наблюдение  за  речью  ребѐнка  на 

Развитие речи, воображения, мышления через составление задач по 

картинке и их решение. 

Развитие речи и мышления через умение сравнивать числа. 

Развитие активности и интереса к урокам математики через решение 

тестовых заданий. 

Развитие устной и письменной речи через умение составлять 

предложения из данных вразбивку слов с последующей их записью. 

Развитие мышления через умение применять правило на практике о 

написании имен собственных. 
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 переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объѐм, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое), абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; моторика; речь. 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребѐнка: состав семьи,условия 

воспитания. 

Умения учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым 

материалом.      Мотивы   учебной 

деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.     Эмоционально-волевая 

сфера: преобладание настроения ребѐнка; 

наличие аффективных  вспышек; 

способность  к    волевому    усилию, 

внушаемость,   проявления негативизма. 

Особенности    личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение  правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к  младшим    и  старшим 

товарищам.  Нарушения  в  поведении: 

гиперактивность,    замкнутость, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний 
и самооценка 

Наблюдение во время занятий, 

изучение работ ученика (педагог). 

 
Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 
Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 
Анкета для родителей и учителей. 

 
Наблюдение за ребѐнком в различных 

видах деятельности. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной 

и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» 

в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 

ситуации. 

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

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

дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск 

ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 
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Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых

 условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады 

«Кенгуру», 

«Русский медвежонок» и др. 

Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями означает 

• индивидуальный подход к каждому ребенку; 

• повышенная забота о ребенке; 

• воспитание доброты и толерантности при совместном обучении; 

• внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий; 

•  создание условий для адаптации учащихся и компенсации

 ограничений, обусловленных заболеванием; 

•  этапное сопровождение учебно-воспитательного и учебно-

производственного процессов; 

• создание условий для развития потенциальных способностей личности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования 

  

 Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения ими планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 
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МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования 

и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. В 2021-2022 учебном году обучение в 1-4 классах 

МБОУ «Старомокшинская  СОШ имени В.Ф.Тарасова» осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования».Учебный план является 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся, обеспечивающим выполнение требований: 
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- Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Федерального Закона от 03.08.2018 года №317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов Российской 

Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 ; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 года № 1/15 с 

изменениями, протокол от 28 октября 2015 года № 3/15);  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 года №08-461 «О 

направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 г. № 1560-XII «О государственных языках Республики 

Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Старомокшинская средняя  

общеобразовательная школа имени В.Ф.Тарасова» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района Республики 

Татарстан 28.10.2019 года № 688. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, который состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, объем 

учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение основной образовательной 

программы по учебным предметам.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся. 

Количество часов, отведенное на освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки. 

Обязательные предметные области: русский язык и литературное чтение, родной язык и литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 

образования, возможность обучения на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка по заявлениям родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, а также устанавливает количество часов, отводимых на изучение этих языков, 

по классам (годам) обучения.  

 

При составлении учебного плана часы, отведенные на преподавание предметов обязательной части, 

сохранены в пределах установленных сеткой часов предложенного примерного учебного плана для 

общеобразовательных организаций (вариант 3), в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 
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изучается один из языков народов России. По заявлениям родителей в рамках предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» изучаются русский, татарский языки. 

 

Учебный план также учитывает и специфику используемых, в образовательном процессе систем учебников 

(УМК) и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. Все классы 

на уровне начального общего образования учатся по программе «Школа России». 
 

Со II класса вводится учебный предмет «Иностранный язык» изучается английский язык по 2 часа в 

неделю.  Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I –IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным.  В его содержание дополнительно введены  развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84–р, изучается в IV классе в объеме 1 час в неделю. На 

основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся реализуется через учебный модуль 

«Основы мировых религиозных культур». Уроки по данному курсу – безотметочные, объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная 

способность человека понимать значения нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. Оценивание происходит по системе «зачет-

незачет», в том числе как вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и членов семьи к 

результатам собственной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в I-IV классах в объеме 3 часов в неделю. Третий 

час используется на увеличение двигательной активности, развитие физических качеств обучающихся и 

внедрение современных систем физического воспитания. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с обучающимися I- IV 

классов в зависимости от состояния их здоровья формируются три медицинские группы для занятий физической 

культурой: основная, подготовительная и специальная.  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской 

группе и занимаются по основной образовательной программе по предмету «Физическая культура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или 

имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. 

Эта категория обучающихся занимается физической культурой по программе для основной группы с учетом 

некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут 

заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся к специальной медицинской 

группе. Занятия в этой группе отличаются от основной учебной программы объемом и структурой физической 

нагрузки, а также требованиями к уровню освоения учебного материала (письмо Министерства образования и 

науки РФ от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, по согласованию с родителями используется: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебного предмета «Математика и 

информатика» - по 1 часу во 2 и 3 классах. 

 

Обучение в первых классах организуется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 только в первую смену при 

пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся I классов 4 уроков и 1 

день в неделю (преимущественно в среду) – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в I-ом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первой и 

второй четвертях. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы 

выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-

урочная форма, а иные нормы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель может 

планировать последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме 

уроков-игр, уроков - театрализации, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. В ноябре, декабре проводятся 

по 4 урока по 35 минут каждый, в третьей и четвертой (январь – май) - по 4 урока, один день в неделю 5 уроков за 
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счет урока физической культуры по 40 минут каждый.  

Продолжительность учебного года в I классе - 33 недели,  во II- IV классах – не менее 34 недель и 

продолжительность урока  – 45 минут. 

 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

учебного плана в конце учебного года после освоения программ по предметам и по итогам учебного года в период 

с 05.05-25.05.2022 года. Промежуточная аттестация проводится  в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости, Положением об 

оценке образовательных достижений и порядке перевода в следующий класс обучающихся и Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования  и науки РФ на текущий учебный год.  

 

Формы промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

                            Классы               

Предметы                   

1 2 3 4 

Русский язык КО ДГЗ ДГЗ ДГЗ 

Литературное чтение КО ВГО ВГО ВГО 

Родной язык  КО ВГО ВГО ВГО 

Литературное чтение на родном 

языке 

КО ВГО ВГО ВГО 

Иностранный язык  ВГО ВГО ВГО 

Математика и информатика КО КР КР КР 

Окружающий мир КО Т Т ВГО 

ОРКСЭ    З   

Музыка КО ВГО ВГО ВГО 

Изобразительное искусство КО ВГО ВГО ВГО 

Технология КО ВГО ВГО ВГО 

Физическая культура КО ВГО ВГО ВГО 

КО – качественная оценка 

ВГО - выставление годовой оценки  

ДГЗ – диктант с грамматическими заданиями 

Т – тестирование 

КР – контрольная работа 

З – зачет 

 

В 1 классе по результатам выполненных работ классный руководитель делает заключение об освоении 

обучающимися соответствующей части ООП НОО качественно, без фиксации оценок («программа освоена на 

повышенном уровне», «программа освоена на базовом уровне» или «программа не освоена») на основании 

выполнения обучающимися по всем предметам диагностических работ, собеседования или тестов, которые 

прописываются в рабочих программах. Данное заключение заслушивается на заседании педагогического совета и 

является основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам основной образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Для обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, промежуточная аттестация 

проводится в соответствии с Положением о получении образования в форме семейного образования.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  (годовой) 

для I-IV классов МБОУ «Старомокшинская СОШ имени В.Ф.Тарасова»  

в соответствии с ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Классы  

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 66 68 68 68 270 

Литературное чтение на 

родном языке 

33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 
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Математика и информатика Математика и информатика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 34 34 - 68 

Математика - 34 34 - 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 884 884 884 3345 

Итого  693 884 884 884 3345 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)  

для I-IV классов МБОУ «Старомокшинская СОШ имени В.Ф.Тарасова»  

в соответствии с ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Классы  

1 а кл. 2 а,2б 

кл. 

3 а,б 

кл. 

4а кл. Всего  

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 24 

Литературное чтение 2 3 3 3 14 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 10 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 2 2 1 8 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 8 

Математика и информатика 
Математика и 

информатика 

4 4 4 4 20 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 10 

Основы  

религиозных  

культур и  

светской этики 

Основы  

религиозных  

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1/1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 5 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 15 

Итого 21 25 25/25 26 122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 1 1/1 - 2 

Математика - 1 1/1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 52 26 124 

Итого  21 26 52 26 124 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации. Учебно 
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- методические комплекты, использующиеся в образовательной деятельности, 

соответствуют утвержденному Министерством образования и науки РФ федеральному 

перечню учебников (от 31.03.14.Приказ № 253) и соответствуют изменениям в Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образования. 

 

Программа ООП НОО реализуется не только в урочной , но и во внеурочной деятельности. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 

расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 

образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные 

спортивные секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 

 При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова»используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

школьного лагеря. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. Основное  преимущество  организации  внеурочной  деятельности  

непосредственно  в  МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. 

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, педагог-организатор, классные руководители, 

воспитатели). 

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. 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление 

здоровьяучащихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

- сформировать элементарные представления о единстве различных видов 

здоровья:физического, нравственного, социально-психологического; 

- сформировать понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровьячеловека, его образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм,

 участию в спортивныхсоревнованиях; 
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- формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены,

 режима дня, здоровогопитания; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вреднымпривычкам; 

- формировать представление о правильном и здоровом питании. 

Приобретаемые на уроке физической культуры знания, умения и навыки должны 

впоследующем закрепляться в системе самостоятельных форм занятий 

физическимиупражнениями: ежедневной утренней зарядки в школе, физкультминутках и 

подвижныхиграх на переменах и во время прогулок, внеурочных занятиях. 

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности в спортивно-

оздоровительномнаправлении способствует усилению оздоровительного эффекта, 

достигаемого в ходеактивного использования школьниками освоенных знаний, способов и 

физическихупражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня,самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательнаядеятельность 

с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этойдеятельностью у 

школьников не только совершенствуются физические качества, но иактивно развиваются 

сознание и мышление, творчество и самостоятельность.Совершенствоваться эти качества 

будут в ходе организованных занятий по спортивно-оздоровительному направлению 

внеурочной деятельности, что является неотъемлемойчастью образовательного процесса 

согласно ФГОС НОО. Таким образом, внеурочная деятельность увеличиваетпространство, в 

котором школьники могут развивать свою творческую, познавательную ифизическую 

активность, реализовывать свои лучшие личностные качества.Несколько лет подряд тесно 

сотрудничаем с детско-юношеской спортивной школой. 
 

 

 Формы организации: 

• Ежедневная утренняя зарядка, перемены между уроками, динамические паузы, 

предметная неделя пофизической культуре; 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Веселых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований, сдача нормативов ФВСК ГТО; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на уроках игровых и здоровьесберегающих технологий, физкультминуток; 

• Участие в районных спортивных соревнованиях, во Всероссийских акциях «Кросс 

наций», 

«Лыжня России», «Весенняя и осенняя спартакиады» и др.; 

• Проведение тематических классных часов «Полезные привычки». 

 

2. Общекультурное: 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание 

уучащегося способности к эстетическому самоопределению через 

художественноетворчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. 

Освоение этойобласти знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника впроцессе 

создания и представления (презентации) художественного произведенияспособности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

- расширение общего и художественного кругозора учащихся общей 

культуры,обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

- развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения 

череззнакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальноеискусство, театральное искусство, литературное искусство; 

- формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях; 

- формирование первоначальных навыков культуроосвоения и 

культуросозидания,направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальнойкультуры; 
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- формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красотуприроды, труда и творчества; 

- формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

- развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям,концертам, выставкам, музыке; 

- развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

- формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

- формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Первые элементарные представления о красоте, аккуратности и чистоте 

ребенокполучает в семье, именно с этого начинается эстетическое воспитание. Педагог 

долженвоспитать у ребенка способность наслаждаться искусством, развить 

эстетическиепотребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и 

идеала. 

Взаимодействие ребенка и любого вида искусства, прежде всего, начинается с восприятия. 

Литература включает в себя искусство художественного слова, историюлитературы, 

науку о литературе - литературоведение и навыки литературнойхудожественно-творческой 

деятельности. В процессе занятий литературой ребеноксовершенствует и навыки чтения, 

учится эстетическому освоению художественныхпроизведений, усваивает их содержание и 

развивает свои психические силы:воображение, мышление, речь. Развитие навыков чтения, 

способности эстетическоговосприятия, аналитического и критического мышления — 

решающие средства наиболееэффективного достижения воспитательной цели. В рамках 

внеурочной деятельностиобсуждаются прочитанные книги в группах, в парах, в классе, 

организовываетсяпродуктивное общение ребят между собой. 

Музыка выдвигает единые эстетические задачи музыкального образования ивоспитания 
школьников. Она обеспечивает развитие духовного богатства личностиучащихся, 

нравственно- 
эстетический характер их деятельности, побуждений, взглядов,убеждений, а также накапливанию знаний, 
умений и навыков во всех видах музыкальнойдеятельности. После уроков дети готовят музыкальные номера к 
мероприятиям, ходят наконцерты в учреждение культуры села. 

Именно внеурочная работа дает детям реальную возможность познакомиться с 

искусством шире, а именно через сотрудничество с учреждениями культуры, 

общественными организациями - МБУ ДОД 

«Центр внешкольной работы». 

Формы организации: 

• Организация экскурсий; 

• Организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики; 

• Участие в концертах и других праздничных мероприятиях школьного и районного уровня; 

• Участие в традиционных общешкольных праздничных мероприятиях. 

 

3. Общеинтеллектуальное: 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитиетворческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различнойинформации, а 

также на создание условий для самореализации личности школьника. 

Целью интеллектуального направления является формирование у школьниковопыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знаниюкак 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

- обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся 

висследовательскую, познавательную деятельность; 

- способствование полноценному развитию у учащихся опыта 
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организованнойпознавательной и научно-исследовательской деятельности; 

- способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их напрактике; 

- стимулирование развития потребности в познании; 

- формирование у учащихся навыков работы с различными формами 

представленияинформации. 

Интеллектуальное направление в школе базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности учащихся. Внеурочная 

познавательнаядеятельность школьников может быть организована в форме кружков (тесное 

сотрудничество с МБУ ДО «Центр внешкольной работы») познавательнойнаправленности, 

научного общества учащихся, интеллектуальных, познавательныхэкскурсий, олимпиад, 

викторин и т. п. 

Формы организации: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы; 

• Экскурсии; 

• Олимпиады; 

• Конференции, деловые и ролевые игры и др. 

4. Социальное: 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела ипроекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции иответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

- формирование у учащихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

ввыполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

- воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

кшкольному имуществу, личным вещам; 

- формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и 

учебе,небережливому отношению к результатам труда людей; 

- обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив учащихся; 

- стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

- развитие у учащихся интереса и активного отношения к социальным 

проблемамсвоего родного села, города, страны; 

- формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе 

приразработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направленияможет быть положена общественно – полезная деятельность. 

Проблема формирования сознательного гражданина с прочными убеждениями поправу 

стоит во главе угла идейного и нравственного воспитания и является основнойпроблемой 

воспитания в целом. Важно воспитывать с ранних лет коллективизм,требовательность к себе 

и друг другу, честность и правдивость, стойкость, трудолюбие,потребность приносить 

пользу окружающим, целенаправленно формироватьмотивационно - потребностную сферу 

растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно формирование 

социальнойактивности, в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределенияребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и 

моисверстники», «я и взрослые», «я и общество». Необходимо воспитывать 

бережноеотношение к семье как к основе российского общества, учить почтительному 

отношениюк родителям, к старшему поколению. 

Критерием оценки общественно-полезной деятельности школьника является непросто 

ее продукт (он может быть минимален), а степень сформированностиответственного 

отношения к общему делу. 
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Направление внеурочной работы, связанное с общественно-полезнойдеятельностью, 

может быть представлено следующими видами деятельности: социальное творчество, 

волонтерская деятельность, трудовая деятельность и др. с учетом имеющихсяв распоряжении 

ресурсов, желаемых результатов и специфики образовательногоучреждения. Общественно - 

полезная деятельность школьников уже с начальных классовдолжна учить детей 

самостоятельности в организации собственной индивидуальной,групповой и коллективной 

деятельности. 

Особое внимание необходимо обратить на нормативные документы,регламентирующие 

использование детского труда в школе, где запрещается привлекатьучащихся к труду, не 

предусмотренному образовательной программой, без их согласия исогласия родителей 

(законных представителей). 

Формы организации: 

• Работа над социальными проектами; 
• Акция «Комнатный цветок» по озеленению класса; 

• Акция «Вторая жизнь книги»; 

• Тематические классные часы; 

• Викторины; 

• Акция «Ветеран живет рядом». 

 

5. Духовно-нравственное: 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

науровне начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержкастановления и развития высоконравственного, творческого,компетентного 

гражданинаРоссии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственностьза настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традицияхмногонационального народа Российской Федерации. Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепеннойзадачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный 

компонентсоциального заказа для образования. Образованию отводится ключевая роль 

в духовно-нравственной консолидации российского общества. Школа – единственный 

социальныйинститут, через который проходят все граждане России. Ценности личности, 

конечно, впервую очередь формируются в семье. Но наиболее 

системно, последовательно и глубокодуховно-нравственное развитие и воспитание 

личности происходит в сфере образования. 

Поэтому именно в школе сосредоточена не только интеллектуальная, но и 

духовная,культурная жизнь школьника.Воспитание должно быть ориентировано на 

достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный,творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как своюличную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народаРоссийской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииявляются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в 

культурных исемейных традициях, передаем от поколения к поколению и должны они 

лежать в основеуклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельностьдетей. Одним из важных составляющих этого направления является 

школьныйкраеведческий музей, на базе которого организована поисковая, краеведческая 

работа. 

Большую роль в воспитании духовно-нравственных качеств учащихся играет 

школьныймузей. Библиотеке так же отводится центральное место в воспитании, прежде 

всегонравственной, творческой личности. Воспитать такого человека без книг невозможно. 

Духовно-нравственное воспитание является одним из приоритетных направленийв 

нашей школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых люд ей,поможет 

найти им свое место в жизни, использовать полученные знания и умения наблаго Родины. 
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Формы организации: 

• Участие в концертах для ветеранов; 
• Изготовление поделок-подарков; 

• Встречи с ветеранами ВОВ и труда; 

• «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Участие в общешкольном фестивале «Патриотической песни»; 

• Работа отряда военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ». 

 

Внеурочная занятость ученика при получении начального общего образования 

представлена в виде циклограммы: 

№ 

п/п 

Занятость во внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

1. Занятиях в кружках и секциях 1 раз в неделю Учителя- – 
предметники, 

руководители кружков, 

спортивных секций. 

2. Система классных часов 1 раз в неделю по 
расписанию, 1 час 

Классные 
руководители 

3. Внеаудиторные активные занятия 

(экскурсии, посещение музеев, 

театров,  выставок,  библиотек  и 
т.д.) 

По плану ВР Классные 

руководители, учителя 

– предметники, 

педагог-организатор 

4. Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях, в работе 

детских общественных 

организаций, клубов по интересам 

(общешкольные    коллективно- 
творческие дела) 

По плану ВР Классные 

руководители 

5. Участие в проектной, учебно- 

исследовательской деятельности 

защита проекта (индивидуального, 

группового) 

1-2 часа в неделю, 

1-2 раза в год 

Учителя-предметники 

      

6. Индивидуальные консультации 

учителей-предметников, классных 
руководителей 

1 раз в неделю , 1 

час 

Учителя-предметники, 

классные 
руководители. 

 

Проектная деятельность 

Особое место в реализации внеурочной деятельности занимает проектная деятельность. 

В МБОУ«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» ученики участвуют в реализации 

индивидуальных и групповых проектов. Защита как индивидуальных – 1-2 раза в год, так и 

групповых проектов проходит в 1 классах – 1 раз в год, 2-4 классы –1-3 раза в год по 

определенной тематике. Школой разработана система оценивания защиты проектов 

учащихся (Таблица 2) 

Таблица №2 

Сроки Индивидуальный проект Групповой проект 

Классы Темы проекта Классы Темы проекта 

4 четверть 1 Моя любимая буква 2-4 Моя любимая буква 

4 четверть 2-3 Разговор о правильном 
питании 

2-4 Книга это…. 

4 История моей семьи в 
истории моей страны. Я 

и мир вокруг меня 

  

4 четверть 1 Моя семья 1 Бал первоклассников 
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2-3 Богатство, отданное 
людям 

2-4 Фестиваль «Секреты 
дружного класса» 

4 Копилка моих 
достижений 

  

 

Внеурочная деятельность также планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 

и этнокультурных особенностей региона посредством реализации рабочих программ 

внеурочной деятельности, которые разрабатываются на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать: 

- планируемые результаты внеурочной деятельности; 

- содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов 

деятельности; 

- тематическое планирование. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 

программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы. 

Внеурочная деятельность учащихся функционирует на основании плана внеурочной деятельности. 

 

3.3. Календарный учебный график  

 

1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

• начало учебного года - 01.09.2021 года. 

• конец учебного года: для 1, 9,11 классов – 22-25.05.2022; для 2-4, 5-8, 10 – 31.05.2022г. 

• продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах - 33 недели 

- во 2-4 классах, 9, 11 классах — 34 недели 

- в 5 -8, 10 классах - 35 недель 

Продолжительность учебной недели: 

1 класс – 5-дневная учебная неделя (выходные дни : суббота, 

воскресенье); 2- 11 классы – 6- дневная учебная неделя (выходной день : 

воскресенье) 

2. Количество класс – комплектов: 1 

Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

1 класс – 1 5 классов – 1 10 классов – 1 

2 класс– 2 6 классов – 1 11 классов – 1 

3 класс– 2 7 классов – 1  

4 классов – 1 8 классов – 1  

 9 классов – 1  

Всего - 6 Всего - 5 Всего - 2 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

на первой ступени: в 1-4 классах на четверти  

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

начала 

четверти 
окончания 

четверти 
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1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 12.01.2022 27.03.2022 10 недель 
1 класс - 9 недель 

4 четверть 06.04.2022 31.05.2022 9 недель 

 

1 класс-8 недель 

  1 класс. 22-25 05.2022. 
Во 2-4 классах до 

31.05. 2022 ( 

экскурсии ) 

 

 
• на второй ступени: в 5-9 классах на четверти  

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 

начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 31.10.2021 8 недель 

2 четверть 08.11.2021 28.12.2021 7 недель 

3 четверть 12.01.2022 27.03.2022 11 недель 

4 четверть 06.04.2022 31.05.2022 9 недель 
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  9 класс- 

25.05.2022 
8 

на третьей ступени: в 10 классе –на полугодия  

 Дата Продолжитель

ность (кол-во 

учебных 

недель) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1 

полугодие 
01.09.2021 28.12.2021 15 недель 

2 
полугодие 

12.01.2022 31.05.2022 20 недель 

 
на третьей ступени: в 11 классе –на полугодия  

 Дата Продолжительн

ость (кол-во 

учебных 

недель) 

начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1 

полугодие 
01.09.2021 28.12.2021 15 недель 

2 
полугодие 

12.01.2022 31.05.2022 19 недель 

Продолжительность каникул: 

осенних – 7 календарных дней ( с 01.11 по 

07.11.2021); зимних - 14 календарных дней (с 

29.12.2021 по 11.01.2022); 

дополнительные для учащихся 1-го класса – 7 календарных дней ( 
07.02.2022 - 

13.02.2022.); 

весенних- 9 календарных дней (с 28.03.2022 по 05.04.2022). 

4. Регламентирование образовательного процесса 

на неделю Продолжительность рабочей 

недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-ом классе 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

• сменность: МБОУ работает в одну смену 

• продолжительность урока: 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 уроков, за счет уроков 

физической культуры. Обучение в 1 классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии. 

1 класс - 35 минут в первом полугодии (с использованием «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания нагрузки: 1 четверть – 3 урока по 35 минут каждый, 2 четверть – 4 

урока по 35 минут каждый), с третьей четверти по 40 минут ; 

2.11 классы - 45 минут 

• режим учебных занятий для 2-11 классов: 

Начало Режимное мероприятие Окон

чани

е 
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8.30 1-й урок 9.15 

.09.15 1-ая перемена (10 мин) 9.25 

9.25 2-й урок 10.10 

10.10 2-ая перемена (20мин) 10.30 

10.30 3-й урок 11.15 

11.15 3-я перемена (20 мин) 11.35 

11.35 4-й урок 12.20 

12.20 4-ая перемена (20 мин) 12.30 

12.30 5-й урок 13.15 

13.15 5-ая перемена (10 мин) 13.25 

13.25 6-й урок 14.05 

14.05 6-ая перемена (10 мин) 14.15 

14.15 7-й урок 15.00 

режим учебных занятий для 1-го класса ( в первой и во второй четверти ): 

Начало Режимное мероприятие Окон

чани

е 

8.30 1-й урок 9.05 

9.05 1-ая перемена (10 мин) 9.15 

9.15 2-й урок 9.50 

9.50 2-ая перемена (20мин) 10.10 

10.10 3-й урок 10.45 

10.45 3-я перемена (20 мин) 11.05 

11.05 4-й урок 11.40 

11.40 4-ая перемена (20 мин) 12.00 

12.00 5-й урок 12.35 

 
6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация в классах проводится по каждому учебному предмету, 

курсу в конце учебного года в 1-11 классах после освоения программ по предметам без 

прекращения образовательной деятельности с 13 по 31 мая 2022 года. В 1-ом классе 

безотметочная форма проведения промежуточной аттестации. Формы и сроки 

промежуточной аттестации для конкретного класса принимаются на педагогическом 

совете. 
 

Итоговая аттестация в 9,11 классах проводится в формах и сроках, установленных 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Министерством образования и 

науки Российской Федерации, Министерством образования и науки Республики Татарстан на 

данный учебный год 

 

7. Занятия кружков, занятия внеурочной деятельности, в течение дня по 

отдельному расписанию. 
 

3.4. Календарный план воспитательный работы НОО. 
 

 Ориентирово
чное 

время 

Мероприятия Классы Ответственные 
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Модуль «Классное руководство» 

Сентябрь Уроки гигиены 1-4 Классные 
руководители 

Сентябрь Работа с классным коллективом по 

оформлению стендов «Классный уголок». 

Выборы «Классное самоуправление» 

1-4 Классные 

руководители 

Первая декада 
сентября 

Классный час «Правила внутреннего 
распорядка для обучающихся» 

1-4 Классные 
руководители 

2.09 Беседы в классах по ПДД 

Разработка и рисование схемы-маршрута из 

дома в школу «Мой безопасный путь» 

1-4 Классные 

руководители 

Первая декада 
сентября 

Встреча с медицинским работником 1-4 Классные 
руководители 

Первая декада 
сентября 

Инструктажи по ТБ и ПДД. Беседы о 
безопасном поведении на дорогах 

1-4 Классные 
руководители 

21.09- 26.09 Классный час «Классное самоуправление» 1-4 Классные 
руководители 

28.-30.09 Рейд «Живи, книга» 1-4 Классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

Индивидуальные беседы 1-4 Классные 
руководители 

Каждый четверг Урок нравственности (беседа, классные 
часы) 

1-4 Классные 
руководители 

В каждую 
пятницу 

Муниципальный проект «Уроки жизни» 1-4 Классные 
руководители 

Конец сентября Экскурсия в осенний лес. 1-4 Классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

Беседы с учителями- предметниками 1-4 Классные 
руководители 

В течение года Индивидуальная работа с обучающимися, 
направленная на заполнение портфолио 

учащихся 

1-4 Классные 

руководители 

15.10-19.10 Посвящение в первоклассники 1-е Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Октябрь Проведение тематических классных часов 

по культуре правильного питания 

«Как правильно питаться» 

1-4 Классные 

руководители 

Октябрь Режим дня школьника. 1-4 Классные 
руководители 

Октябрь Участие в Акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам», «Хочу быть 

здоровым» 

1-4 Классные 

руководители 

Октябрь Всероссийская предметная олимпиада 

школьников. Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

1-4 Классные 

руководители 

Октябрь Участие в акции «Дарите добро» 
Изготовление подарков для инвалидов 

1-4 Классные 
руководители 

Октябрь Участие в концертной программе ко Дню 

Учителя 
1 - 4 Педагог 

организатор, кл. 

руководители 

Конец ноября Изготовление подарочных открыток для 
мам 

1-4 Классные 
руководители 
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16.-21.11 Классный час, выставки рисунков «Я 
помню, я горжусь…» 

1-4 Классные 
руководители 

11 ноября Участие в мероприятии, приуроченном ко 
Всемирному дню толерантности 

1-4 Классные 
руководители 

Ноябрь, декабрь 
март, май 

Инструктаж по ТБ и о ПДД на каникулах 1-4 Классные 
руководители 

Декабрь Участие в конкурсе «Новогодняя 
игрушка» 

1-4 Классные 
руководители 

3.12 Классный час, посвященный 
Международному дню инвалидов 

1-4 Классные 
руководители 

10-19.12 Мастерская «Деда Мороза, конкурс 
«Новогодняя игрушка» 

1-4 Классные 
руководители 

По графику Подготовка и проведение праздника 
«Новый год» 

1-4 Классные 
руководители 

Декабрь Экскурсия на зимнюю природу 1-4 Классные 
руководители 

22.02, 
23.02 

Изготовление поздравительных открыток 

ко «Дню защитника Отечества» 
Поздравление пап 

1-4 Классные 

руководители 

1.03- 5.03 Участие в концерте, посвященному 

празднику  
«8марта – Международный женский день» 

1-4 Классные 
руководители 

6.03 Изготовление подарков для мам 1-4 Классные 
руководители 

15.03- 19.03 Тематические классные часы, посвящѐнные 

ко Дню воссоединения Крыма с Россией, 

участие на выставке рисунков «Крым– 
жемчужина России 

1-4 Педагог – 

организатор, 

классные 
руководители 

В течение года Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

1-4 Классные 

руководители 

12 апреля Участие во Всероссийской акции, 

посвященной «Международному Дню 
Земли» 

1-4 Классные 

руководители 

1-15 апреля Участие в акции, посвященной 

Международному дню птиц «Подари птице 
дом!», конкурс на лучший скворечник 

1-4 Классные 

руководители 

В течение года Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 
журнала и школьного сайта 

1-4 Классные 

руководители, 

8.05 Участие в акции«Бессмертный полк» 
«Георгиевская ленточка» 

1-4 Классные 
руководители 

15.01 Беседа «Здоровый образ жизни» 1-4 Классные 
руководители 

28.01 Беседа по профилактике гриппа и ОРЗ 1-4 Классные 
руководители 

Вторая декада 
февраля 

Участие в соревновании «Веселые старты» 1-4 Классные 
руководители 

Модуль «Школьный урок» 

16.09 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 
энергосбережения # Вместе Ярче. 

1-4 Классные 

руководители 
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Октябрь «Библиотека, книжка, я – вместе верные 
друзья», посвящение в читатели. 

1-4 Педагог- 
библиотекарь 

4.11 Лекторий «День народного единства» 1-4 Классные 
руководители 

Декабрь, февраль Урок Мужества с участием 

представителей ветеранских организаций, 

приуроченные к памятной дате «День 
неизвестного солдата» 

1-4 Классные 

руководители, 

педагог- 
организатор 

Декабрь Урок правовой грамотности «Права 
человека» 

1-4 Классные 
руководители 

2.02 День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943 год) 

1-4 Классные 

руководители 

22.03- 26.03 Неделя детской и юношеской книги 1-4 Педагог- 

библиотекарь, 

классные 
руководители 

30.04 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

1-4 Преподаватель- 

организатор 

ОБЖ, классные 
руководители 

 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В течение года Курсы внеурочной деятельности «Читаем 

вместе»,»Занимательная грамматика», «Мой 

английский», «Всезнайка» , «Школа развития 

речи», «Татарский язык -национальное 

достояние татарского народа» 

«Баскетбол», «Юный инспектор дорожного 

движения», «Легоконструирование» 

1-4 Классные 

руководители 

В течение года «Баскетбол» (юноши) 

«Баскетбол» (девушки) 

«Вокальный  ансамбль» 

«Умка» 

«Умелые руки» 

«В мире научных открытий» 

«Рукодельница» 

«Я и компьютер» 

«Легоконструирование» 

«Шахматы» 

 

1-4 
  

Руководители 
кружков 

Модуль «Работа с родителями» 

1 раз в четверть 
Родительские собрания 

1-4 
Классные 
руководители 

Сентябрь 
Анкетирование: «Знакомство с 
родителями» 

1 
Классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

Индивидуальные беседы с родителями 1-4 Классные 
руководители 

Сентябрь Обследование жилищно – бытовых 
условий учащихся 

1-4 Классные 
руководители 

1.10-12.10 Беседа «О вас и для вас, родители»: роль 

семьи в формировании личности ребенка, 

семья глазами ребенка; «Занятость во 
внеурочное время» 

1-4 
Классные 

руководители 

Ноябрь Анкетирование: «Первые уроки школьной 1-4 Классные 
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 отметки»  руководители 

октябрь Выставки работ детей и родителей 

«Чудинки природы». 
1-4 

Классные 

руководители 

24.11-30.11 Семейный праздник: «День Матери» 
1-4 

Классные 
руководители 

Декабрь Лекция «Проблемы здоровья наших детей», 
«Воспитание здоровых детей» 

1-4 
Классные 
руководители 

21.12-26.12 «Новый год - семейный праздник» 1-4 Классные 
руководители 

Январь Выставка: «Фотоколлаж семьи» 1-4 Классные 
руководители 

Февраль Анкетирование: «Кто вы своему ребѐнку» 1-4 Классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

Посещение на дому 1-4 Классные 
руководители 

1.03-10.03 Семейный праздник»; 

Конкурс матерей и дочерей(хозяюшек) «А 

ну-ка, девочки!». 

1-4 
Классные 

руководители 

Май Выставка «Семейное хобби, увлечения, 
занятия» 

1-4 Классные 
руководители 

Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

1.09 Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» Праздник «День знаний» 
(к\ч «Урок Победы») 

1-4 Классные 

руководители. 

3.09 Беслан – в наших сердцах 1-4 Классные 
руководители 

2.10 Праздничные мероприятия ко Дню 

работников дошкольных учреждений и 

Дню учителя, подготовка ко Дню пожилого 
человека 

1-4 Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

12.10- 16.10 Правила пожарной безопасности. 

Эвакуация из классной комнаты, 

коридора, санузла во время урока и 

перемены (запись в журнале 
инструктажей) 

1- 4 Классные 

руководители 

19-31.10 Подготовка ко Всероссийской предметной 
олимпиаде школьников 

3-4 Классные 
руководители 

19-31.10 Подготовка ко Всероссийской предметной 
олимпиаде школьников 

3-4 Классные 
руководители 

26.10- 30.10 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

1-4 Классные 
руководители. 

19.10-23.10 Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 
энергосбережения « Вместе ярче» 

1-4 Классные 

руководители. 

11.11 Мероприятие, приуроченное ко 
Всемирному дню толерантности 

1-4 Классные 
руководители. 

12.-26.11 

конец ноября 

Общешкольные праздники – ежегодно 

проводимые творческие дела: «День 

матери» (подготовка учащихся к 

выступлению перед родителями) 

1-4 Классные 

руководители 

23.-30.11 Конкурс чтецов «Строки, опаленные 
войной…»; Урок мужества 

1-4 Классные 
руководители 
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27.01 Мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста и Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 Классные 

руководители 

19.02 Военно-патриотическое мероприятие 

«Так Точно!», посвящѐнное Дню 

защитника Отечества 

1-4 Классные 

руководители 

20.02 Классный час «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества - День памяти Г.Салахиева» 

1-4 Классные 

руководители 

15-22.02 Выставка поделок «Вместе с папой» 1-4 Классные 
руководители 

21.02 Участие в общешкольном мероприятии 
«Туган телем – татлы тел» 

1-4 Классные 
руководители 

Март Конкурс сочинений и рисунков «Моя мама» 1-4 Классные 
руководители 

Март Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

1-4 Классные 
руководители 

Март «Прощание с Букварѐм» – традиционная 
церемония в первом  классе. 

1 Классный 
руководитель 

12.04 День космонавтики «Путешествие в 

космос» 

1-4 Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

26.04 День рождения Г.Тукая. Творчество 
Тукая 

1-4 Классные 
руководители 

22.-29.04 Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Классные 
руководители 

1-8.05 Подготовка к мероприятию, посвященной 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1-4 Педагог- 

организатор, 

классные 
руководители 

6.05 Классный час, посвященный Дню Победы 1-4 Классные 
руководители 

22.05 Инструктаж по ТБ на летние каникулы 1-4 Классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

1.09-10.09 Оформление классных уголков 1-4 Классные 

руководители 

14.09-18.09 Конкурс рисунков «Безопасное движение» 1-4 Классные 

руководители 

Сентябрь Выставка творческих работ «Осенняя 
фантазия» (поделки, рисунки) 

1-4 Педагог- 
организатор 

25.09- 30.09 Подготовка ко Дню пожилых людей 
(художественные номера, открытки) 

1-4 Классные 
руководители 

1.10- 3.10 Выставка рисунков «Как я вижу своего 
учителя», посвященных Дню учителя 

1-4 Классные 
руководители 

19.10-25.10 Подготовка и проведение праздника 
Урожая 

1-4 Классные 
руководители 
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23.11- 30.11 Выставка рисунков, посвящѐнных Дню 
матери 

1-4 Классные 
руководители 

1.12-25.12 Подготовка к празднику «Новый год». 
Конкурс украшения кабинетов 

1-4 Классные 
руководители 

10.12-15.12 Выставка рисунков «Узоры Деда Мороза» 1-4 Классные 
руководители 

17.12- 25.12 Конкурс снеговиков 1-4 Классные 
руководители 

Январь Конкурс рисунков «Зимний вернисаж» 1-4 Классные 
руководители 

13.02- 17.02 Конкурс рисунков «Мое Отечество» 1-4 Классные 
руководители 

18.02-21.02 Подготовка ко Дню защитника Отечества 
(открытки, художественные номера) 

1-4 Классные 
руководители 

1.03- 7.03 Подготовка к Международному женскому 
дню (открытки, художественные номера) 

1-4 Классные 
руководители 

14.03-17.03 «Как прекрасен этот мир» – выставка 
рисунков 

1-4 Классные 
руководители 

1.04-12.04 Конкурс рисунков и моделей ракет 

«Покорение космоса», посвященный Дню 

космонавтики 

1-4 Классные 

руководители 

29.03-1.04 «Птицы –наши друзья» подготовка и 
проведение викторины 

1-4 Классные 
руководители 

Апрель Выставка рисунков «Моя будущая 
профессия» 

1-4 Классные 
руководители 

4.05- 9.05 Окна победы (украшение окон) 1-4 Классные 
руководители 

Май Подготовка к вечеру выпускников 
начальной школы 

4 Классные 
руководители 

1-8.05 Участие на конкурсе рисунков, 
посвященных ко Дню Победы 

1-4 Классные 
руководители 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности и профилактика 

правонарушений» 

 

сентябрь Правила внутреннего распорядка. 

Инструктажи по правилам поведения учащегося в 

школе, на спортивных площадках, пользование 

спортивным оборудованием и снарядами, 

безопасный маршрут домой, ПДД, ППБ, 

соблюдение правил личной гигиены. 

 

1-4 Классные 

руководители 

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде 

1-4 Классные 

руководители 

декабрь Инструктажи по ТБ в период  2 четверти. 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

 

1-4 Классные 

руководители 

январь   Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Будем добрыми и не 

будем злыми»; 

Инструктаж  «Безопасность учащегося при 

встрече с бродячими собаками» 

1-4 Классные 

руководители 

февраль Презентация «Безопасность в социальной сети: 

зачем?» 

Профилактические мероприятия по ППБ, ПДД. 

1-4 Классные 

руководители 
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3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основнойобразовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды,адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развитияобучающихся. 

Созданные в МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» условия реализации 

ООП НОО: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического исоциального 

здоровья обучающихся средней школы №3 при получении начального общегообразования; 

– обеспечивают реализацию ООП НОО МБОУ «Старомокшинская СОШ 

им.В.Ф.Тарасова» и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными 

партнерами,использования ресурсов социума. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Учителя школы создают условия для успешного продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса, формируют учебную деятельность младших школьников, 

организовывают постановку учебных целей, создавая условия для их «усвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организовывают  усвоение  знаний  посредством  коллективных  форм  учебной  работы; 

осуществляют функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); создают 

условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, обеспечивают презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали; 

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое 

сопровождение образовательного процесса; 

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, 

осуществляет контроль и текущую организационную работу. 

 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» располагает необходимым 

кадровым потенциалом, адекватным развивающей образовательной парадигме федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

март Профилактические мероприятия по 

суицидальности: 1-4 класс классный час «В 

поисках хорошего настроения» 

«Роль режима труда и отдыха в сохранении 

здоровья человека» 

1-4 Классные 

руководители 

апрель Инструктаж  «Безопасность учащихся вблизи 

водоемов весной» 

Лекция «Осторожно, клещевой энцефалит!» 

и  Буклеты «Осторожно, клещевой энцефалит» 

1-4 Классные 

руководители 

май Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоѐмах», 

«Укусы насекомых и змей» 

Инструктаж по технике безопасности во время 

летних каникул. 

1-4 Классные 

руководители 
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необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной деятельности, 

обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

В их компетентность входит осуществление обучения и воспитания младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, 

способность эффективно применять учебно-методические, информационные и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программыначального общего образования, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 

Кадровое обеспечение ООП НОО: 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников: 

требуется/имее 

тся 

Уровень квалификации: 

требования/фактическое 

соответствие 

Руководитель Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 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/соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодичес 

кой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован 

ие методов 

2/2 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 

 организации 
образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

 государственного и 
муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет/соответствуют 

Учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

6/6 Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование по 
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Учитель 
физической 

культуры 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

1/1 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 /соответствуют 

Учитель 
иностранного 

языка 

2/2 

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 детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых 

1/1 Высшее профессиональное 

образование  или среднее 

профессиональное образование по 

направлению   подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без предъявления 

требований  к стажу 

работ/соответствуют 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

1/1 высшее или среднее 
профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно- 

информационная 

деятельность»/соответствует 
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 участвует в их 
духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

  

    

Кадровый состав призван обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной 

среды в условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной 

программы. 
 

3.5.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

впрогимназии психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательнойдеятельности по 

отношению к уровню дошкольного образования с учетом спецификивозрастного 

психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентностиучастников 

образовательных отношений; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровнейпсихолого- 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Можно выделить следующие  уровни  психолого-педагогического 

сопровождения:индивидуальное,  групповое, на  уровне класса, на уровне МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в ОУ и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, 

классным руководителем ипсихологом (по согласованию с МКУ «Отдел образования») с 

учетом результатов диагностики; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционнаяработа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровожденияможно отнести: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образажизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

средесверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБОУ 
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«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» осуществляется исходя из расходных 

обязательств учредителя по оказаниюобразовательных услуг. Норматив затрат на 

реализацию образовательной программы: 

– гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год врасчете 

на  одного  обучающегося,  необходимый  для  реализации  ООП  НОО  МБОУ 

«Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова», включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательнуюпрограмму; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игри 

прочие расходы. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведенного анализаматериально- 

технических условий реализации образовательной программы МБОУ «Старомокшинская 

СОШ им.В.Ф.Тарасова»: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемогооборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализацииобразовательной 

программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииобразовательной программы. 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы – одно из важнейших условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных 

кабинетов, рабочие места учителей, спортивный зал , административных помещений, мест 

общего пользования. 

Учебное оборудование МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» включает в 

себя:  

– книгопечатную продукцию; 

– печатные пособия; 

– экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, 

– технические  средства  обучения  (средства  информационно-коммуникационных 

технологий); 

– учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

– натуральные объекты 

 

Обучение в начальной школе в МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» 

проходит в закрепленном за классом помещении. Вместе с тем в школе функционируют 

кабинеты по отдельным предметам: компьютерный класс, спортивный зал, библиотека. 

Все перечисленные помещения соответствуют требованиям ФГОС НОО и 

способствуют решению задач освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Условия для организации образовательного процесса в МБОУ «Старомокшинская 

СОШ им.В.Ф.Тарасова» Аксубаевского муниципального района РТ 

Тип здания: типовое, кирпичное 

Год ввода в эксплуатацию- 1974 

Проектная мощность -350 человек 

Фактическая наполняемость – от 120 человек. 

 Библиотека имеется 

Наличие спортивного зала - имеется 

Наличие спортивного оборудования – имеется в соответствии с требованиями 

Наличие и площадь спортивной площадки – имеется 

Наличие и площадь столовой, имеется, на 150 посадочных мест 

Наличие актового зала – не имеется 

Наличие кабинетов информатики: имеется, число мест 8 

Наличие выхода в сеть Интернет - имеется 
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Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

1) Наличие автоматической пожарной сигнализации имеется. 
2) Наличие системы автоматического дымоудаления – имеется. 

3) Наличие акта приема образовательного учреждения к новому учебному году- 

имеется 

4) Система видеонаблюдения имеется. 

5) Кнопка экстренного вызова имеется. 

6) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора- не имеется. 

7) Наличие и перечень предписаний органов Роспотребнадзора-не имеется. 

8) Силы и средства охраны: 

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - 

территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба 

безопасности, частное охранное предприятие и др.): ООО ЧОП «Арсенал» 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 

средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Целевая ориентированность учебно-методического и информационногоресурса 

заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

соответствующих (формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество 

информационной среды школы. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования, 

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 

учебных действий, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.; 

– образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

– образовательную деятельность обучающих (учителей начальной школы); 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д. 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ «Старомокшинская СОШ им.В.Ф.Тарасова» также имеет доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 


