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I. Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка. 

 
 Представленная образовательная программа начального общего образования планируется к 
реализации в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ерыклинская средняя 
общеобразовательная школа. Срок освоения -4 года. 
 Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 
организацию образовательного процесса на уровне  начального общего образования и направлена на 
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
 Цель проведения в жизнь основной образовательной программы состоит в предоставлении каждому 
ребенку сферы деятельности, необходимой для реализации его интеллектуальных и творческих 
способностей, формирования потребности в непрерывном самообразовании, активной гражданской 
позиции, культуры здоровья, способности к социальной адаптации. 
Основные задачи: 
− формирование у школьников целостного научного мировоззрения, создание предпосылок для 

вхождения в открытое информационно-образовательное пространство; 
− разнообразное развитие учащихся, их познавательных интересов, навыков самообразования, 

способствующих самореализации личности; 
− формирование творческой индивидуальности ребенка, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность; 
− сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение 

их эмоционального благополучия; 
− создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данной ступени и 

широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие ступени образования и во 
внешкольную практику; 

− воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Образовательная программа начального общего образования реализуется средствами УМК «Школа 
России», который включает современные средства обеспечения учебного процесса по всем предметным 
областям учебного плана. Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и 
творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими 
пособиями, комплектами демонстрационных таблиц, различными мультимедийными приложениями , 
интернет поддержкой и пр.  
 В систему учебников «Школа России» входят завершенные линии по всем предметам. 
 Состав системы учебников «Школа России». 
 Система учебников «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие компоненты 
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС - Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 
образовательной программы посредством формирования универсальных учебных действий, как 
основы умения учиться.  

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 
 Условия реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
созданные в школе, в полной мере соответствуют требованиям ФГОС: 

− требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования: сформулированы в отношении личностных, метапредметных и предметных 
результатов; 
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− требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования: 
учтен тип и вид образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы 
обучающихся, воспитанников; по своей структуре программа соответствует предъявляемым 
требованиям, что отражено в содержании; 

− требования к реализации основной образовательной программы начального общего образования: 
указанные во ФГОС требования выполняются в полной мере и обеспечивают создание комфортной 
развивающей образовательной среды. Педагогический коллектив начальной школы имеет 
профильное образование, повышает уровень квалификации, подготовлен к внедрению ФГОС. 
Финансовые условия обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам. Информационно-образовательная среда позволяет осуществлять основные виды 
деятельности в электронной (цифровой) форме. Учебно-методическое и информационное 
обеспечение гарантирует доступ всем участникам образовательного процесса к любой информации, 
связанной с реализацией образовательной программы. 

 Образовательная программа начального общего образования адресована обучающимся МБОУ 
Ерыклинская средняя общеобразовательная школа  
  Организация обучения на первой ступени учитывает специфику начальной школы как 
особого этапа в жизни ребенка, связанного: 

− с изменением ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной деятельности (при 
сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

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

− 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; 

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

− изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 
  Осуществление образовательного процесса в МБОУ Ерыклинская средняя 
общеобразовательная школа, соблюдение прав и обязанностей в части формирования и реализации 
основной образовательной программы начального общего образования регламентируется следующими 
документами: 

− Закон «Об образовании» 
− Устав школы 
− Учебный план школы 
− Договор о предоставлении общего образования  
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1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 
− личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской идентичности; 

− метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

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

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования отражают: 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 

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;
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и

формирование личностного смысла учения;
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования отражают: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств

ее осуществления; 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы
достижения результата;

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
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7. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

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

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
определены с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 
учебные предметы. 
 
 
Приложение 2. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

6 

 



 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 
 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 
оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 
ступени начального общего образования.  
 Особенностями системы оценки являются: 

− комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов общего образования); 

− использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 
содержательной и критериальной базы оценки; 

− оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач; 

− оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
− сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
− использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
− уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
− использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
− использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм 

и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др.; 

− использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 
программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 
учебные действия, включаемые в 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; 

− смыслоообразование - 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», «незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 

− морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на 
основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учёту 
позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических 
чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего образования 
строится вокруг оценки: 
− сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
− ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - 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; 
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− сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания 
знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 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; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех; 

− сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

− знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению 
моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе 
является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 
классифицировать. 
Оценка метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся 
(регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
− способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 
деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

− умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

− умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

− умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 
ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 
различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов 
 Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи. 
 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
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основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 
метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 
заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 
 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 
мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике 
– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
− является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 
урочная деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная 
самостоятельная работа 
- диктант 
- контрольное 
списывание 
- тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
и др. 

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

- анализ динамики 
текущей успеваемости 
 

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

  

Формы представления образовательных результатов: 
− табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 
− тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

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

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

− портфолио; 
− результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, универсальных учебных 
действий. 

Критериями оценивания являются:  
− соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 
ФГОС;  

− динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 
 
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 школы оценивается эффективность учебного процесса, работа 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; 
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- психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 
служит портфель достижений обучающегося.  
Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное 
средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся ; 
• поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности их обучения и 
самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 
деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В портфель 
достижений учеников, который используется для оценки достижения планируемых результатов начального 
общего образования, будут включены следующие материалы: 
1.        Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 
занятий по всем изучаемым предметам. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. Остальные 
работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 
такого рода работ могут быть: 
по русскому языку и литературному чтению, английскому языку – диктанты и изложения, сочинения на 
заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 
высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 
(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-
проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 
и т. п.; 
по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 
деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п.; 
по физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 
самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
2.        Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 
т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-
предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 
участники образовательного процесса. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и внешкольной) и 
досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведётся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 
Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 
основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными документами, в которых описаны 
состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой 
работы в накопленную оценку выпускника лицея.  
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 
выводы: 
1) о сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов действий, а также опорной 
системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью 
постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Итоговая оценка выпускника. 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 
предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 
основе: 

− системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
− обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
− коммуникативных и информационных умений; 
− системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 
начального общего образования станет достижение предметных и метапредметных результатов, 
необходимых для продолжения образования. 
 В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 
способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 
ступени общего образования. 
 Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 
образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 
образования. 
 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 
качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

− ценностные ориентации обучающегося; 
− индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др. 
 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся 
будет осуществляться в ходе мониторинговых исследований. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования имеет усвоение 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле 
достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 
русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а 
также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые 
работы характеризуют уровень усвоения обучающимися  опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 
оценок по каждому предмету и по программе формирования УУД 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. 
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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, причём не менее чем по 
половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 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. 
Педагогический совет  школы   на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает 
вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы начального 
общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося и 
контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно 
с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 
психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 
намеченных задач на следующей ступени обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся школы  универсальных учебных действий 
Цель программы: 
 Обеспечить регулирование различных аспектов освоения универсальных учебных действий, как в 
рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
Задачи программы:  

− установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
− определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
− сформировать банк образовательных технологий, обеспечивающих успешное овладение 

обучающимися универсальными учебными действиями. 
Ценностные ориентиры содержания образования 

на ступени начального общего образования 
 В качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 
общего образования определены следующие составляющие: 
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; 
уважения 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 партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма:  

− принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 
стремления следовать им; 

− ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 
− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 
самоактуализации: 

− формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 
их оценивать; 

− развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 
− формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей.  
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Состав и характеристика универсальных учебных действий 
 В процессе обучения, кроме базовых предметных учебных действий, формируются следующие 
универсальные учебные действия, в том числе личностные и метапредметные (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные). 
Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают значимость 
решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия 
направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 
сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в 
отношении мира, окружающих людей¸ самого себя и своего будущего. 
Личностные УУД включают 

− действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 
− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 
− эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 
− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
− формирование желания выполнять учебные действия; 
− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 
− внутренняя позиция школьника; 
− личностная мотивация учебной деятельности;  
− ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные универсальные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания, логические действия 
и операции, способы решения задач.  
Познавательные УУД 
Общеучебные универсальные действия 

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
− поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 
− структурирование знаний; 
− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 
− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и отношений в 

любой области знания;  
− способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 
− составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем).  
В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

− использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования; 
−  овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием решения 

задач. 
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, 
взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать 
свои мысли, оказывать поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками. 
Коммуникативные УУД 

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия;  
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− 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;  
− 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; 

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 
аргументировать; 

− формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, спрашиваю); 
− формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, мимики, 

жестов, позы, интонации и т.п.); 
− формирование умения работать в парах и малых группах;  
− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 
− учитывать позицию собеседника (партнера); 
− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 
− адекватно передавать информацию; 
− отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельностью 
посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности 
усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности 
обеспечивает базу будущего профессионального образования и самосовершенствования. 
Регулятивные УУД 

− целеполагание;  
− планирование;  
− прогнозирование;  
− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
− коррекция;  
− оценка;  
− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 
В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, включая 
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 
 Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность самостоятельного 
успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. 
Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие мотивацию к 
обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных предметных областях познания. 

Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися 
универсальными учебными действиями 

 В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое значение имеют 
образовательные технологии. 
Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 
Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и решать проблемы. 
Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание 
умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 
действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 
делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания, портфолио 
образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие контрольно-оценочной 
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самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 
действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 
Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной 
обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 
Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 
чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во 
время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою 
позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты 
учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию 
из текста. 
Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные действия, 
обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 
универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  
 Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть 
эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся универсальных учебных 
действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их практического применения у 
учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями материально-технической базы и т.д. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Ерыклинская средняя 
общеобразовательная школа   реализуется средствами учебно-методического комплекса «Школа России». 
 Главная целевая установка УМК «Школа России» созвучна с целевой установкой ФГОС: 
воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 
уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному 
достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 
 На реализацию целевой установки УМК «Школа России» ориентированы ведущие задачи: 

− создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных процессов, 
творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника; 

− развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 
− воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее природе, истории, 

культуре; 
− формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и социальной 

среде; 
− формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям. 

 Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» представлена учебниками, рабочими 
и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, методическими и 
другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ФГОС, а также включает комплекты 
демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современные электронные пособия, интернет 
поддержку. 
 Сведения об учебниках по основным предметам представлены в таблице(приложение). 
 Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в таблице: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной 
и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2. Математика и 
информатика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 
воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

3. Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир). 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 
Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4. Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

5. Искусство. 
 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

6. Технология. Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, формирование первоначального опыта практической 
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преобразовательной деятельности. 
7. Физическая культура. 
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 
социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 
 Авторские программы учебных предметов являются основой и реализуются через рабочие 
программы, составленные учителями школы.  
 Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру: 

− пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего образования с 
учетом специфики учебного предмета; 

− общая характеристика учебного предмета; 
− описание места учебного предмета в учебном плане; 
− описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
− планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 
− содержание учебного предмета; 
− примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 
− описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности изучения 
основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы и методы обучения, 
возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и другие факторы, 
оказывающие существенное влияние на реализацию программ учебных предметов в школе.  
 Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно обеспечивают 
решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов. 
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Содержание учебных предметов. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
1 класс. 
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 твёрдых 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 твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 
ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.Знакомство с русским 
алфавитом как последовательностью букв.  Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 
системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами 
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 
движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 
классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 
текста.Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова.Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. 
Орфография. 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. 
Русский язык 
Звуки и буквы. 
Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 
Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 
— глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 
в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 
слова.Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Использование на письме разделительных ъ и ь.Установление соотношения звукового и буквенного состава 
слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 
согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
абзаца.Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 
зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.Применение правил 
правописания: 
·сочетания жи—ши1, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
·сочетания чк—чн, чт, щн; 
·перенос слов; 
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·разделительные ъ и ь; 
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Слово. Слово и слог. Ударение. 
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.Овладение понятием «родственные 
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Умение 
опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам.        
Наша речь Текст. Предложение, диалог . 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 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 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). 
2 класс. 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 
гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных 
и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 
гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; 
согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 
звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая 
функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). Знание алфавита: 
правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 
справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 
синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 
разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.  
Морфология. Части речи.  
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых 
и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и 
нарицательных. Изменение существительных по числам.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. Зависимость 
формы имени прилагательного от формы имени существительного.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 
делать? Изменение глаголов числам в настоящем и будущем времени.  
Частица. Частица не, её значение.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое предложение. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных 
членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 
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словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 
анализ простого предложения с двумя главными членами.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 
словаря. Применение правил правописания и пунктуации:  
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;  
• сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов;  
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
• непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;  
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
• разделительные ъ и ь;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
• раздельное написание частицы не с глаголами;  
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки.  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 
учётом ситуации общения. Овладение 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). 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная 
работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, 
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов 
и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-
рассуждение.  
3 класс. 
Язык и речь  
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 
Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 
Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 
Текст, предложение, словосочетание  
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. 
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 
Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные) 
Знаки препинания в конце предложений. 
 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в 
предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 
словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 
Слово в языке и речи  
 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 
слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). Словосочетание как сложное название 
предмета. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в 
распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения 
мысли. Работа со словарями учебника. 
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как часть речи (общее 
представление). 
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 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с безударными 
гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 
согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. 
Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 
правописании слов с изученными орфограммами. Перенос 
слов.                                                                              Состав слова  
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, суффиксе, 
окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов с 
помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 
Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы проверки 
орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и непроверяемых безударных 
гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, 
верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности 
проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 
непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и 
согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-
, пере-. Разделительный Ъ. 
Части речи  
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 
предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 
существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные собственные и 
нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род имен существительных. 
Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными 
окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 
существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных 
мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 
числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как 
часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 
противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. Изменение имен 
прилагательных по родам и числам при сочетании с именами существительными. Правописание окончаний 
-ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 
Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 
глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем 
времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 
синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. Многозначность глаголов. 
Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 
 Повторение изученного за год  
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Состав слова. 
Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 
Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол.   
 
4 класс. 
 
   Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. 
Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 
   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 
Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с 
обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
  Составление предложений с обращением. 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 
связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с 
союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 
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    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 
Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 
Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и 
видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 
      Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 
числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 
Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, 
направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 
     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный 
разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания 
гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в правописании приставок и 
суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного ана-
лиза с привлечением слов более сложного слогозвукового состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
Части речи  
Имя существительное 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и в 
распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 
имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е 
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 
правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в 
магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к 
музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний 
имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы 
именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай 
помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное  
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 
Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 
прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся на -
ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен прилагательных 
(общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 
падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-
синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Местоимение  
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 
местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений 
в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 
местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.                              
Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в 
изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 
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     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных 
глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число глаголов. 
Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м 
лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться). Правописание 
буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы 
(общее представление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 
падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 
смотреть на закат). 
       Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) 
текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 
предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-
рассуждения. 
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи (о 
случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. 
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при 
извинении и отказе. 
Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 
текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 
смешанный текст). 
   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 
интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 
предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
  Составление предложений с обращением. 
  Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 
  Разбор предложения по членам предложения. 
  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без 
союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 
связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах 
с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без 
союзов. 
    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами. 
       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, 
омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов (фразео-
логизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом 
текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 
      Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, 
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вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -о, -а (близко, быстро, 
интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный 
член предложения). 
     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. Развитие 
навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. Упражнение в 
правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 
Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового 
состава типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, съел. 
Части речи  
Имя существительное 
   Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен существительных и 
в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
    Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение имен 
существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе 
склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 2-го скло-
нения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-
го склонения. 
    Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 
единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со способами 
проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее представление). Развитие навыка 
правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 
числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и 
без предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться 
товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания окончаний 
имен существительных во множественном числе. Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 
правильно употреблять их в речи. 
Имя прилагательное  
      Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. Упражнение 
в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в изменении имен 
прилагательных по числам. в единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 
     Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и оканчивающихся 
на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных окончаний имен 
прилагательных (общее представление). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. 
      Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка правописания 
падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 
    Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 
    Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных-синонимов, 
прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Местоимение  
   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка правописания падежных форм 
личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). Упражнение в правильном 
употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 
предложений в тексте.                              
Глагол  
    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому значению, в 
изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам в единственном 
числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 
неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 
возвратных глаголов в неопределенной форме. 
    Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие умения 
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и число 
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глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 
шипящих. 
    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание безударных 
личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных глаголов в 3-м 
лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? умывается, что делать? умываться).  
Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах 
неопределенной формы (общее представление). 
    Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем 
времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 
   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, глаголов-
антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных падежах 
с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, 
смотреть на закат). 
       Связная речь 
     Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 
Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. Построение (композиция) 
текста. План. Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоятельно). Связь между 
предложениями в тексте, частями текста. Структура текста-повествования, текста-описания, текста-
рассуждения. 
    Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом разновидностей речи 
(о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 
     Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно составленному 
плану. 
    Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 
олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существительных-синонимов и др. 
     Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных рисунков, 
демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с предварительной 
коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи учителя. 
     Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при 
извинении и отказе. 
 
Математика. 
1 класс. 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя 
переменными вида: a+ b, а – b, a · b, c: d(d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих 
в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 
умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, 
на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 
результатами арифметических действий). 
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Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 
расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 
начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 
записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за —
 перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 
соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний). 
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар. 
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 
длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 
том числе периметра прямоугольника (квадрата). 
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 
представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, 
что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
 
2 класс. 
Числа и величины 
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы счёта. 
Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости 
(литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия компонентов и результатов 
арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 
(сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: 
переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство 
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умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 
Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 
многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 
проверка вычислений на калькуляторе).  
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя 
переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях 
входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения 
неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами 
и результатами арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами 
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода 
решения задач. 
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 
деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые 
задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), 
расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 
предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение 
начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 
записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за —
 перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, угол, 
ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды треугольников по 
соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел: куб, 
пирамида, шар.  
Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 
километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 
длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в 
том числе периметра прямоугольника (квадрата).  
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с 
помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 
(квадрата). 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; анализ и 
представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение 
таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 
геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма 
(плана) поиска информации. 
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов («верно/неверно, 
что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
Математика 3 класс 
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 
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Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания  чисел в пределах 
100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Уравнение. Решение 
уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 
0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью 
деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). Решение уравнений 
вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между компонентами и результатами 
действий. Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х ׃ 27 ,9 = 4 ׃ х = 9. Площадь. Единицы площади: 
квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь 
прямоугольника (квадрата). 
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью подсчета 
выбранной мерки. 
Доли 
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, месяц, сутки. 
Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 
Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного умножения и 
деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. Выражения с 
двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений при заданных числовых значениях 
входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 
взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и чтение 
трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 
чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение 
между ними. 
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приемы 
сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 
прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в 
течение года. 
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 
приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и 
деление в течение года. 
Итоговое повторение 
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000: устные и 
письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. Решение задач изученных видов. 
 
4 класс. 
Числа от 1 до 1000 
Повторение 352T. 
Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2-4 действия. 
Письменные приёмы вычислений. 
Числа, которые больше 1000 
Нумерация 352T. 
Новая счетная единица — тысяча. 
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 
Величины 352T. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними. 
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр. Соотношения между ними. 
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 
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Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 
определение начала, конца события, его продолжительности. 
Сложение и вычитание . 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и вычитанием; 
сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения и их 
использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами 
сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 
Решение уравнений вида: 
х +312 = 654+ 79, 
7 2 9 - х  = 217 + 163, 
х- 137 = 500-140. 
Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное — в 
остальных случаях. 
Сложение и вычитание значений величин. 
Умножение и деление . 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и делением; 
случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0; переместительное и 
сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения; 
рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 
сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между 
компонентами и результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 
Решение уравнений вида 6 - х = 429 +120, х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе взаимосвязей между 
компонентами и результатами действий. 
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах миллиона. Письменное 
умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
Умножение и деление значений величин на однозначное число. 
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса 
всех предметов и др.). 
В течение всего года проводится: 
вычисление значений числовых выражений в 2 — 4 действия (со скобками и без них), требующих 
применения всех изученных правил о порядке выполнения действий; 
решение задач в одно действие, раскрывающих смысл арифметических действий; 
нахождение неизвестных компонентов действий; 
отношения больше, меньше, равно-, 
взаимосвязь между величинами; 
решение задач в 2—4 действия; 
решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 
разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 — 3 ее частей; 
построение изученных фигур с помощью линейки*и циркуля. 
 
Литературное чтение. 
1 класс. 
Жили-были буквы . 
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. 
Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 
Сказки, загадки, небылицы. 
Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, 
потешки, небылицы и сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, 
песенки из зарубежного фольклора. 
Апрель, апрель! Звенит капель . 
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. 
Белозерова, Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 
И в шутку и всерьез . 
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 
Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 
Я и мои друзья. 
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. 
Орловым, С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. 
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Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их взаимоотношениях, об 
умении общаться друг с другом и со взрослыми. 
О братьях наших меньших . 
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и 
стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. 
Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского 
При изучении национально-регионального компонента рассматриваются следующие темы: «Татарские 
сказки», « Песни татарского народа», « Татарские пословицы и поговорки»,  «Татарские костюмы», 
«Татарские поэты», «Татарский алфавит», «  Природа нашей родины». 
 
2 класс. 
Самое великое  чудо на свете . 
Читателю. Р. Сеф. 
Устное  народное творчество. 
Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы и перевёртыши, загадки, пословицы и 
поговорки. 
Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идёт…» Ю. Мориц,  «Петушок  и бобовое 
зёрнышко»,  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и журавль», «Каша из топора»,  «Гуси – 
лебеди»). 
Люблю природу русскую. Осень. . 
 Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт.»Поспевает брусника»,  
А. Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой. »Осень. 
Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», 
В. Брюсов. «Сухие листья»,  И. Токмакова. «Опустел скворечник…», В. Берестов. «Хитрые грибы»,  
«Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». 
Русские  писатели. 
А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,  «Вот север  тучи нагоняя», «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»,  
«Сказка о рыбаке и рыбке».  
 И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей». 
Л. Толстой. «Старый дед и внучек». 
О братьях наших меньших. 
Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре…», И. Пивоварова. «Жила-была собака…», В. Берестов. «Кошкин 
дом», М. Пришвин . «Ребята и утята», Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок». 
Из детских журналов. 
1. Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; 2. Д. Хармс, С. Mapшак. «Веселые чижи»;  
3. Д. Хармс. «Что это было?»; 4. Н. Гернет,  Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»;  
5. Ю. Владимиров. «Чудаки»; 6. А. Введенский. «Ученый Петя». 
Люблю природу русскую. Зима. 
И. Бунин. «Зимним холодом…», К. Бальмонт. «Светло-пушистая…», Я. Аким. «Утром кот…», Ф. Тютчев. « 
Чародейкою  Зимою…», С. Есенин. «Поет зима — аукает…». «Береза». 
Писатели — детям. 
Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским («Путаница», «Радость»), С. Я. Маршаком 
(«Кот и  лодыри»), С. В. Михалковым («Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок»),   А. Л. Барто 
(«Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «В школу»,  
«Вовка — добрая душа»), Н. Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»,) 
Я  и  мои друзья. 
В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду…», В. Берестов. «Гляжу с высоты…», В. 
Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 
пирожных», В. Осеева. «Хорошее» 
Люблю природу русскую! Весна.  
Весенние загадки, Ф.Тютчев «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А.Плещеев «Весна, «сельская 
песенка», А.Блок «на лугу» С.Маршак «Снег теперь уже не тот», И.Бунин «Матери», А.Плещеев «В бурю», 
Е.Благинина «Посидим в тишине»,  Э.Мошковская «Я маму мою обидел»,  
И.Пивоварова «Здравствуй» Проверь себя! 
И  в шутку и всерьез. 
1. Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»;  
2. Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей квартирой», «Память»; 3. В. 
Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; 4. И. Токмакова. «Плим», «В чудной стране»; 5. Г. 
Остер. «Будем знакомы» 
Литература  зарубежных стран. 
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Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков («Бульдог по 
кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», «Сюзон и мотылек», «Знают  мамы, знают дети»). Сказки Ш. Перро 
(«Кот в сапогах», «Красная Шапочка»), Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»,  
Г. X. Андерсена («Принцесса на  горошине»), Э. Хогарт («Мафии и паук»). 
3 класс. 
Самое великое чудо на свете  
Рукописные книги древней Руси. 
      Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество  
Русские народные песни. 
      Докучные сказки. 
      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь  
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над 
жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 
4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Великие русские писатели  
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 
погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 
2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. 
«Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 
Поэтическая тетрадь   
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 
2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 
дороги...». 
Литературные сказки  
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые 
Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз 
Иванович». 
Были и небылицы  
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. 
«Слон». 
Поэтическая тетрадь  
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 
Люби живое 
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька 
провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 
6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 
Поэтическая тетрадь   
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 
3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 
Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще 
мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», 
«Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»  
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются 
легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 
Зарубежная литература  
«Храбрый Персей». 
 Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».. 
4 класс. 
1. Вводный урок по курсу литературного чтения.  
Вступительная статья. 
2. Летописи. Былины. Жития. 
«И повесил Олег щит свой на врата Царьграда», «И вспомнил Олег коня своего», «Ильины три 
поездочки»,»Житие Сергия Радонежского» 
3.Чудесный мир классики. 
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П. П. Ершов «Конёк-горбунок»,А.С.Пушкин «Няне», «Туча»,»Унылая пора»,»Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях». М. Ю Лермонтов «Дары Терека», «Ашиб-Кериб».Л.Н.Толстой «Детство», «Как мужик 
убрал  камень». А.П.Чехов «Мальчики». 
4.Поэтическая тетрадь. 
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид», «Как неожиданно и ярко…».А.А.Фет «Бабочка», «Весенний дождь». 
Е.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист!..», «Где сладкий шепот…». А.Н.Плещеев «Дети и 
птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над полями…». Н.А.Некрасов «Школьник», «В зимние 
сумерки нянины сказки…». И.А.Бунин «Листопад». 
5. Литературные сказки. 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». П.П.Бажов «Серебряное 
копытце».С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». 
6. Делу время-потехе час.  
Е.И.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю.Драгунский «Главные реки», «Что любит Мишка». 
В.В.Голявин «Никакой горчицы я не ел». 
7.Страна детства. 
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко 
«Ёлка». 
8. Поэтическая тетрадь. 
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит тропинка с 
бугорка», «Наши царства». 
9.Природа и мы. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька».М.М.Пришвин «Выскочка». 
Е.И.Чарушин «Кабан».В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 
10.Поэтическая тетрадь. 
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». С. А. Клычков «Весна в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье лето». Н.М.Рубцов 
«Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». 
11.Родина. 
И.С.Никитин «Русь». С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске». 
12.Страна Фантазия. 
Е.С.Велтистов «Приключение Электроника». К.Булычёв  «Путешествие Алисы». 
13.Зарубежная литература. 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х.Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключение Тома Сойера». 
С.Лагерлеф «Святая ночь», «В Назарете». 
 
Литературное чтение на татарском языке.(русская группа) 
1 класс.(русская группа) 
Әйдәгез, танышабыз!  
      Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый, кире кага, 
раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итә белү.Бер-
береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза була белү. 
     Урман дусларыбыз. Кыргый хайваннарның, кошларның исемнәрен атый, саный, яшәү урыннарын әйтә, 
аларны характерлый белү. 
       Спорт бәйрәме. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый, кире кага, раслый белү. Бер-береңнең яшен 
сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булырга белү. 
       Мәктәптә. Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә, иптәшеңә тәкъдим итә, санын әйтә, үзеңә  сорап ала 
белү. Предметларның урынын әйтә белү. Мәктәптәге уку хезмәтен атый, үзеңнең, иптәшеңнең ничек укуын 
әйтә белү. 
       Йорт хайваннары һәм кошлары, кыргый хайваннар. Кыргый хайваннарның, кошларның исемнәрен атый, 
саный, яшәү урыннарын әйтә, аларны характерлый белү. 
      Бакчада. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала белү. Нинди яшелчә 
яратканыңны әйтә белү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып ала белү. 
      Кыш. Кыш билгеләрен әйтә белү. Кышкы уен төрләрен әйтә белү, уенга чакыра белү. 
      Сәламәт бул! Тән әгъзаларының, шәхси гигиена предметларының исемнәрен атый, ул предметларны 
сорап ала белү. Кай җире авыртуы турында әйтә белү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй,  тәкъдим 
итә белү. 
       Безнең гаилә. Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Сорау куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый, 
кире кага, раслый белү. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итә 
белү.Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү. Уенга чакыра, риза  булырга белү. 
       Татар халык ашлары. Яшелчә исемнәрен, санын, аларның төсен, тәмен әйтә, аларны сорап ала 
белү.Татар халык ашлары турында әйтә белү. 
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        Кибеттә. Кием исемнәрен әйтә белү, аларның төсен әйтү, нинди кием яратканыңны әйтә белү. 
       Шәһәрдә.Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында сөйли белү. Нинди республикада яшәгәнеңне әйтә белү. 
       Җәй. Җәйге табигать, җәйге ял турында сөйли белү. 
1 класс(татарская группа). 
Әлифба чоры.Сөйләм.Сүз.Җөмлә. Иҗек. Сүзләрне иҗкләргә бүлү. Калын һәм нечкә иҗекләр. Аваз. 
Сүзләрне авазларга таркату. Сузык һәм тартык авазлар. Е хәрефе кергән сүзләрне уку. Тартык[ч]авазы.Ч ч 
хәрефләре.Тартык[ш] авазы.Ш ш хәрефләре. Тартык[м] авазы.Мм хәрефләре. Сузык[и] авазы. И й 
хәрефләре.Тартык[п] авазы. П п хәрефләре. О- ө хәрефләре.[й] авазы. Йо,йө кушылмалары.Я,ю 
хәрефләре.Тартык[] авазы. Тартык авазлары.ъ,ь хәрефләре булган сүзләрне уку.Тартык [ң] авазы һәм 
хәрефе. Тартык [в] авазы.Вв хәрефләре. Алынма сүзләр. [х][һ] [ф] авазлары.Тартык[щ] авазы.Щщ хәрефләре.  
Рәхим ит,дустым, әйдә хәрефләр бәйрәменә.Хәрефләр бәйрәменә чакыру. Туган тел кем теле. 
Авыз итегез –сезгә бу: Бер кесә әкиятләр.Татар халык әкиятләре. 
Бу ул, матур ул күркәм .Бу ул. Бу ул- хуш исле яз. 
Куянның өе –урамда, мәченең өе –өйдә.Мәченең өе –өйдә, куянның өе – урманда. 
Яхшы юлыңнан барсаң, яхшы булырсың.Хикмәтле сүз. 
 
Литературное чтение на татарском языке (русские группы) 
Яна уку елы котлы булсын! Яңа уку елы белән котлый белү. Яңа уку елына әзерлек, нинди уку-язу 
әсбаплары кирәклеге турында сөйләшү. Өй эшләрен эшләү турында фикер алышу. Үзең укыган сыйныф 
турында  мәгълүмат бирә белү. Мәктәптә дежурлык хезмәте турында сөйли белү.  Китапханәгә барырга 
чакыру, нинди китаплар уку турында сөйләшү. 
Ашханәдә. Мәктәп ашханәсе, пешерелгән  ашлар турында сөйли белү. Үзеңә кирәк ризыкны сорап ала белү. 
Табын әзерләү турында сөйләшү. Табын янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен сөйли белү. 
Көндәлек режим. Сәгать ничә икәнен, эшнең сәгать ничәдә башкарылганын әйтә белү. Көндәлек режим 
турында сөйли белү.  
Без әти-әнилэргә булышабыз. Г. Тукай турында сөйли белү. Гаилә әгъзаларының кайда, кем булып 
эшләгәнен әйтә белу. Өй эшләрендә катнашу турында әйтә, сорый белү. Укылган әсәрләрдәге образларга бәя 
бирә белү. 
Туган якка кыш килде. һава  торышы  турында сөйләшә белү. Яңа ел бәйрәме турында сөйләшү. Кышкы 
каникулны ничек үткәрү турында сөйләшү. 
Без шәһәрдә (авылда) яшибез. Үзең яшәгән шәһәр (авыл) турында әгълүмат бирә белү. Үз фатирың турында 
сөйли белү.  
Әдәпле булыйк! Табынга   чакыра   белү. рәхмәт әйтә белү. Гуган көнгә чакыру әдәбе. Транспортта  зурларга 
урын тәкъдим итә белү. Телефоннан әдәпле сөйләшә белү. Укылган  хикәяләрнең эчтәлеге аша геройларның 
әдәпле булуына бәя бирә белү. Өлкәннәрне,  дусларыңны бәйрәмнәр белән котлый белү. 
Кечкенә дусларыбыз.  Кышлаучы кошлар, аларга җимлекләр ясау турыңда сөйләшү. Үзеңнең кечкенә 
дусларың (эт, мәче), барның гадәтләре, тышкы кыяфәтләре,   аларны   карау/ турында сөйләшү.  
Күнелле җәй, ямьле җәй.  Җәй көне урманга бару, җиләк-җимеш җыю, бакчада  булышу  турында сөйләшү. 
Балаларның яраткан җәйге уеннары турында сөйләшү. Җәйге Сабантуй турында сөйләшү. 
кияте “Убыр-Таз”; “Курайчы” әкияте. 
4 класс (русская группа). 
Яңа уку елы котлы булсын! Уку –язу әсбаплары. Самуил Маршак. “Һәр атнада җиде көн”.Хәләф 
Гарданов. “К” хәрефен белегез, “К” ны дөрес әйтегез”.Роберт Миңнуллин.”Үсми калган хәреф”. “Эш 
урыны” хикәясе. “Контроль эш”  хикәясе. Габдулла Тукай. “Эш беткәч уйнарга ярый”. “Яңа уку елы котлы 
булсын!” темасын кабатлау. 
Туган як табигате. Нәрсә ул табигать? Габдулла Тукай. “Елның дүрт фасылы”. Җәвад Тәрҗеманов. 
“Табигать китабы”. Дару үләннәре. Мин даруханәгә барам. Көзге табигать. Кошлар безнең дусларыбыз. 
Гасыйм Лотфи. “Песнәк белән Әнисә”.Җәвад Тәрҗеманов. “Чирик” хикәсе. “Туган як табигате” темасын 
кабатлау. 
Хайваннар дөньясында. Йорт һәм кыргый хайваннар. Әнәс Кари. “Тиен”. Габдулла Тукай. “Ташбака белән 
куян”. “Яшел энәле керпе” әкияте. “Керпе – табигатьнең бер сере” тексты. “Хайваннар дөньясында” 
темасын кабатлау. 
Кышкы уеннар. Кыш билгеләре. Әхмәт Ерикәй. “Беренче кар”. Госман Бакир. “Кышкы уен”. Бари Рәхмәт. 
“Яңа ел килгәч”.Абдулла Алиш – балаларның яраткан язучысы. Абдулла Алиш. “Куян кызы”. “Елга буенда” 
хикәясе. Җәвад Тәрҗеманов. “Камыраяк”.”Кышкы уеннар” темасын кабатлау. 
Минем дусларым. “Минем дустым” хикәясе. Гомәр Бәширов. “Сылтау”. Идрис Туктар. “Алма”. Дәрҗия 
Аппакова. “Шыгырдавыклы башмаклар”. Бари Рәхмәт. “Минем дуслар”. “Минем дусларым” темасын 
кабатлау. 
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Дүрт аяклы дусларыбыз. Рөстәм Мингалим. “Дөньяда бер эт бар иде”. Габдулла Тукай. “Кызыклы 
шәкерт”. Газиз Мөхәммәтшин “Ак песи”. Рабит Батулла – әкиятләр остасы. Рабит Батулла. “Чикыл белән 
Мырый”.”Дүртаяклы дусларыбыз” темасын кабатлау. 
Язгы бәйрәмнәр. Яз килә. Карга боткасы. Лев толстой. “Әбисе белән оныгы”. Мәхмүт Газизов. 
“Рәхмәт”.Валентина Осеева. “Дүрт кыз”.”Язгы бәйрәмнәр” темасын кабатлау. 
Минем туган илем. Минем Ватаным – Россия. Татарстанның дәүләт символлары. Татарстанның башкаласы 
-Казан. Татарстан шәһәрләре.”Минем туган илем” темасын кабатлау. 
Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Шәүкәт Галиев. “Җәйге болында”. Җәйге табигать. Газиз Нәбиуллин. “Урман 
сөйләшә”. Рафис Корбан. “Җиләктә”.Җәйге ял.Татар халык әкияте. “Шүрәле”.”Кояшлы җәй, ямьле җәй” 
темасын кабатлау. 
Татарский язык. 
2 класс (татарская группа). 
1 сыйныфта үткәннәрне кабатлау. Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Иҗек. Сүзне юлдан-
юлга күчерү. Иҗектән сүз, сүзтезмә, җөмләләр төзү.Кем? Нәрсә? Нишли? Нинди?сорауларына җавап бирә 
торган сүзләрне табу 
 Исем фамилиядә баш хәреф. Шәһәр, авыл, елага исемнәрендә баш хәреф.Дәресләрдә өйрәнелә торган 
язучыларның исем-фамилияләрен дөрес язу. 
Авазлар һәм хәрефләр. Алфавит. Сузык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. [ә], [ ө],  
[ ү]сузыклары,аларның үзенчәлекләре. [а], [э], [о], [ы] сузыкларын белдерә торган хәрефләр.Я,е,ю 
хәрефләре. 
 Тартык авазлар. Яңгырау тартыклар. Саңгырау тартыклар. [ къ ], [ гъ] ,[w], [х], [ч]тартыкларын дөрес әйтү 
һәм алар белдергән хәрефләрне дөрес язу.Ц,щ хәрефләре булган сүзләрне дөрес уку.ъ,ь хәрефләре булган 
сүзләрне дөрес уку/ 
Сүз. Сүз турында гомуми төшенчә. Сүзләрне иҗекләргә бүлү.Татар теленең иҗек калыплары.Сүз басымы.    
Аны дөрес кую.Рус телендә сөз басымының урыны. 
Морфология. 
Исем, аның мәгънәсе,сораулары, исемнәрнең берлек һәм күплек формалары. Күплек сан кушымчалары. 
 Фигыль, фигыльнең мәгънәсе,сораулары. фигыльнең заманнары, рус теле белән чагыштыру. 
Сыйфат, аның мәгънәсе,сораулары.  
Сыйфатларның сыйфатланмышка иярү үзенчәлеге. 
Синтаксис. 
Сүзтезмә. Җөмлә. Җөмләнең баш кисәкләре. Сүзтезмә, җөмләләр төзү. Русча җөмләләрне татарчага тәрҗемә 
итү. Татар телендә җөмләдә сүз тәртибе. 
Кабатлаулар. Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. 
Бәйләнешле сөйләм үстерү. 6-8 җөмләдән торган диалоглар төзи белү, монологик сөйләм оештыру. 
Башланган диалогны яки монологны дәвам итү. Матур язу күнегүләре. 
2 класс.(русская группа). 
Без мәктәпкә барабыз. –мы,/ме кисәкчәләре. Мин , син алмашлыклары. Татар теленең хәреф -аваз 
системасы. Транскрипция билгеләре.1-10 га кадәр саннар. Исемнең күплек сан кушымчалары. Тәртип саны. 
Фигыльнең башлангыч формасы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат –санда төрләнеше.Хәзерге заман хикәя 
фигыльнең юклык формасы. Исемнең урын –вакыт килеше. Исемнең юнәлеш килеше. Исемнең чыгыш 
килеше.Билгеле үткән заман хикәя фигыль. Исемнәрнең юнәлеш,чыгыш килешләрен кабатлау. 
Көзге уңыш. Бир әле,бирегез әле төзелмәләре. Яратмыйм фигыле. Әле кисәкчәсенең мәгънәсе. Чөнки 
теркәгече. Нинди? соравы. Бик кисәкчәсенең мәгънәсе. Нишли?нишләми? сораулары. Әни белән төзелмәсе. 
Кая?кайдан? сораулары.О,ө хәрефләренең дөрес язылышы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1 зат берлек 
санда юклык формасы. 
Мин чисталык яратам. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,3 зат берлек сан формалары. Исемнәрнең 1,2,3 
затларда  тартым белән төрләнүе. Хәзереге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Аның әнисе төзелмәсе. 
Кыш. Антоним сүзләр. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат –санда төрләнеше. Исем нәрнең 1,2 зат берлек 
сан тартым белән төрләнүе. Кая?кайда7кайдан?сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык 
формасы.Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат берлек санда төрләнеше, 
Безнең гаилә. Кайда?соравы. Исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнүе.Әнине яратам 
төзелмәсе.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең юклык формасы.Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең 
барлык һәм юклык формалары. 
Яз килә. Нишли?нинди? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат – санда (берлек санда) төрләнеше. 8 
нче Март -әниләр бәйрәме белән котлау язу. 
Мин Татарстанда яшим. Татарстан – минем туган ягым. Нинди?кайсы? сораулары. Кая?кайда?кайдан? 
сораулары.Ничә? нишли? сораулары. Минем әнием – табибә, Оляның әтисе – инженер төзелмәләре. Хәзерге 
заман хикәя фигыльнең 1 зат күплек сан формасы. 
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Кибеттә. Исемнәрнең 1,2 зат берлек сан тартым белән төрләнүе.Мин,син алмашлыклары.Боерык фигыльнең 
2 зат берлек сан формасы. 
Җәй. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 3 зат күплек сан формасы. Аша бәйлеге. Кая?кайда?кайдан? 
сораулары.”Сабантуй” темасына кечкенә хикәя язу. 
Кабатлау. 
3 класс. 
Татарский язык (русские группы) 
Исем. Cан, тартым, килеш белән төрләнгән исемнәр, исем ясалышы. Сан, тартым, килеш белән төрләнгән 
исемнәрне дөрес куллануны ныгыту. Тезмә, кушма, парлы исемнәрнең мәгънәсенә төшенергә өйрәтү. 
Фигыль. Фигыльнең хәзерге заман формасы,  хәзерге заман фигыльнең юклык формасы. Фигыльләрне 
барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләндереп, сөйләмдә куллануны ныгыту. 
Билгеле һәм билгесез үткән заман фигыль. Үткән заман фигыльнең юклык формасы. Фигыльләрнең 
барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән төрләнешен гамәли үзләштерү. 
Алмашлыклар. ”Бу”алмашлыгы. Сорау алмашлыклары. Зат алмашлыкларын, килеш белән төрләндереп, 
сөйләмдә кулланырга күнектерү. 
Җәенке, сорау, хикәя җөмләләр. Инъкяр җөмләләр. Җөмләләрне диалогик һәм монологик сөйләмдә 
куллануны камилләштерү. 
Бәйлек сүзләр.”Белән” бәйлеге. Бәйлек сүзләр белән җөмләләр төзергә күнектерү. Бәйлекләрне исемнәр һәм 
алмашлыклар белән кулланырга өйрәтү. 
Боерык фигыль. Инфинитив. Модаль сүзләр. Боерык фигыльнең 2 нче зат берлек һәм күплек сан 
формаларын ишетеп аүлауга ирешү. Инфинитивны модаль сүзләр белән кулланып, җөмлә төзергә 
күнектерү. 
Кайчан? кемнеке? ничә? кайда? кемгә? ничә? ничәнче? ничәү? кемнең? сораулары. Саннар. Саннарны  
кабатлау. Сорауларга дөрес җавап бирергә өйрәтү. Сан төзелмәләрен гамәли үзләштерү. 
Сыйфат. Гади, чагыштыру дәрәҗәләре. Лексик темаларга караган сыйфатларны чагыштыру дәрәҗәсендә 
кулланырга өйрәнү. 
Омоним. Антоним. Антоним фигыльләр. Омонимнар, антонимнар, антоним фигыльләрне файдаланырга 
өйрәтү. 
Калын һәм нечкә авазлар. Калын һәм нечкә авазлы (әйтелешле) сүзләрне дөрес әйтергә күнектерү. 
Кушма җөмләләр. Кушма җөмләләр төзүне камилләштерү. 
 
4 класс (русская группа). 
1.Яңа уку елы котлы булсын!  Татар теле дәресе төзелмәсе. –мы/-ме сорау кисәкчәләре.Сан +исем 
төзелмәсе. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Транскрипция билгеләре. О,ы,э хрефләренең әйтелеше, 
язылышы. Татар теленең хәреф – аваз системасы. Тәртип, мигъдар, җыю саннары. Чөнки, шуңа күрә 
теркәгечләре.Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы.  
2. Туган як табигате. Хикәя фигыльнең заман формалары. Кая? кайда? кайдан? сораулары. Үткән заман 
хикәя фигыль. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Нинди? соравы. Исемнәрнең иялек һәм төшем 
килешләре белән төрләнеше. Чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма җөмләләр. Хәзерге һәм үткән заман хикәя 
фигыльнең юклык формасы. Инфинитив +ярата,эшли башлады төзелмәләре. Исемнәргә аффикслар ялгану 
тәртибе. 
3. Хайваннар дөньясында. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. Сыйфат дәрәҗәләре. Кая? кайда? кайдан? 
сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыль.  
4. Кышкы уеннар. Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Сорау алмашлыкларында басым. Билгесез үткән заман 
хикәя фигыль. Кушма сүзләр. Кешене характерлаучы сыйфатлар. 
5. Минем дусларым. Исемнәрнең зат – сан белән төрләнеше. Спорт түгәрәге төзелмәсе. Чөнки теркәгече. 
Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че. Ашыйсы килә төзелмәсе. Исемнәргең тартым белән төрләнеше. Кая? 
кайдан? кайда? сораулары. Сүзләрнең синоним парлары. 
6. Дүрт аяклы дусларыбыз. Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасы. Уйныйсы килә төзелмәсе. 
Исемнәрдә –сыз,-сез аффикслары. Хәзерге, үткән заман хикәя фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 
юклык формасы. Буе сүзенең Ю.к.,Ч.к., Ур –в.килешләрендә төрләнүе.  
7. Язгы бәйрәмнәр. Чөнки теркәгече. Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше. Билгесез үткән заман хикәя 
фигыль. Бирегезче,бирегез әле, зинһар формалары.Кушма саннар.Парлы сүзләр. 
8. Минем туган илем. Татарстанның дәүләт символлары. Кая? кайда? кайдан? сораулары. Россия, 
Татарстан шәһәрләре исемнәренең Ю.к.,Ч.к.,У.-в. килешләрендә төрләнүе. 
9. Чәчәкле җәй, ямьле җәй. Җөмлә ахырында нокта, сорау,өндәү билгеләрен куеп,язу күнекмәләрен 
гомумиләштерү. Җәйге хезмәт. Җәйге ял.  –мы/-ме кисәкчәләре. Сабантуй – татар халкыкының милли 
бәйрәме. Татар халык ашлары. 
10. Ел буена үткәннәрне гомумиләштереп кабатлау. Сүз төркемнәре. 
Технология. 
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1 класс. 
.Виды художественной техники. 
Лепка 
Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. 
«Рисование» жгутиками из пластилина. 
Лепка конструктивным способом несложных фигур. 
Лепка из снега. 
Аппликация. 
Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. 
Аппликация из пластилина. 
Плоская аппликация на бумажной основе из природных материалов. 
Мозаика. 
Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 
материалами. 
Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов ( семян, 
растений, ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или 
объёмная. 
Художественное складывание. 
Складывание приёмом гофрирования из полоски и прямоугольника. 
Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 
Плетение. 
Объёмное косое плетение в три пряди из различных материалов. 
Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 
порядке( разметка с помощью шаблона). 
Простейшее узелковое плетение. 
Шитьё и вышивание. 
Швы « вперёд иголку» и « вперёд иголку с перевивом» разреженной ткани, ткани в 
полоску или клетку. Продёргивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 
Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 
2. Моделирование и конструирование. 
Плоское моделирование и конструирование из правильных геометрических 
фигур. 
Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону(трафарету) и 
наклеенных так, что детали отчётливо видны. 
Мозаика из простых форм. 
Объёмное моделирование и конструирование из готовых геометрических 
форм. 
Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 
Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 
Объёмное моделирование и конструирование из бумаги. 
Многодетальные объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом сминания. 
Объёмные изделия из бумаги, полученные приёмом скручивания. 
Моделирование летательных аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 
Художественное конструирование из природного материала.Многодетальные объёмные изделия из 
природных материалов в соединении с 
бумагой, картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 
3. Сквозные виды работ. 
Наблюдения 
Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, 
пластилин) : пластичность, цвет, смешение цветов, отношение к влаге. 
Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для 
работ из пластилина ( бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые 
крышки, баночки). 
Наблюдения за свойствами природных материалов. 
Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида 
работы, например, гофрирования. 
Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. Различие тканей по 
толщине. 
Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. Соответствие иглы толщине 
нити. 
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Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении. 
Беседы. 
Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в 
переводе на русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и 
плетёных изделий ( по материалам и технике выполнения). 
Беседы о народных промыслах, обычаях( как встречают Новый год в разных 
странах, кто такой дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т. д.) 
 
2 класс. 
Ведение.  
Как работать с учебником. Материалы и инструменты.  
Человек и земля  
Земледелие. Посуда. Народные промыслы. Домашние животные и птицы.  
Новогодний проект. Строительство. В доме. Народный костюм. 
Человек и вода. 
Рыболовство. 
Человек и воздух . 
Птица счастья. Использование ветра. 
Человек и информация. 
Книгопечатание. Поиск информации в интернете.  
Заключительный урок. 
Технология 3 класс 
Человек и Земля  
Архитектура. 
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. Объёмная модель 
дома. Оформление изделия по эскизу. 
Городские постройки. 
Назначение городских построек, их архитектурные особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 
Парк. 
Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 
Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 
Проект «Детская площадка». 
Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. Создание 
тематической композиции, оформление изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 
Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 
Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные 
виды одежды. Предприятие по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. 
Природные и химические волокна. Способы украшения одежды - вышивка, монограмма. Правила 
безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 
стебельчатого шва. 
Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 
Изготовление тканей. 
Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным способом. Прядение, 
ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). Гобелен, технологический процесс его создания. 
Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в композиции.  
Вязание. 
История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания - 
крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приемы вязания крючком.  
Одежда для карнавала. 
Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных костюмов из подручных материалов. 
Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 
костюма. 
Бисероплетение. 
Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 
инструменты и приспособления для работы с бисером. Леска, ее свойства и особенности.  
Кафе. 
Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, официанта. Правила 
поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 
Работа с бумагой, конструирование модели весов. 
Фруктовый завтрак. 
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Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи (без 
термической обработки и с термической обработкой). Меры безопасности при приготовлении пищи. 
Правила гигиены при приготовлении пищи. Рецепты блюд. 
Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 
Колпачок-цыпленок. 
Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства синтепона. Работа с тканью. 
Изготовление колпачка для яиц. 
Бутерброды. 
Блюда, не требующие тепловой обработки, - холодные закуски. Приготовление холодных закусок по 
рецепту. Питательные свойства продуктов. Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной 
технологии с использованием разных ингредиентов. 
Салфетница. 
Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изготовление салфеток для 
украшения праздничного стола с использованием симметрии. 
Магазин подарков. 
Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине (кассир, 
кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии (продукте) на ярлыке. 
Золотистая соломка. 
Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее использование в декоративно-прикладном 
искусстве. Технология подготовки соломки - холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из 
соломки. Учет цвета, фактуры соломки при создании композиции. 
Упаковка подарков. 
Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного оформления подарков. Основы 
гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, 
кому он предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и назначения. 
Автомастерская. 
Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с картоном. Построение развертки при 
помощи вспомогательной сетки. Технология конструирования объемных фигур. 
Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 
Грузовик. 
Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. Детали конструктора. 
Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка 
изделия. 
 
Человек и вода  
Мосты. 
Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные особенности мостов. 
Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 
материалами. Соединение деталей - натягивание нитей. 
Водный транспорт. 
Водный транспорт. Виды водного транспорта. 
Проект «Водный транспорт». 
Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение технологической карты. 
Океанариум. 
Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек. Правила и 
последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных 
материалов. 
Проект «Океанариум». 
Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного варианта мягкой игрушки. 
Фонтаны. 
Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объемной модели фонтана из 
пластичных материалов по заданному образцу. 
Человек и воздух  
Зоопарк. 
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. Мокрое 
складывание. Условные обозначения техники оригами. 
Вертолетная площадка. 
Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, штурман, авиаконструктор. Конструирование 
модели вертолета. Материал - пробка. 
Воздушный шар. 
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Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и помещений при помощи воздушных 
шаров. Варианты цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения деталей при 
помощи ниток и скотча. 
Внеклассная деятельность «Украшаем город». 
 
Человек и информация  
Переплётная мастерская. 
Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 
Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 
крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. Переплёт книги и его 
назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов в книжный блок. 
Почта. 
Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы почты и 
профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». 
Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 
Кукольный театр. 
Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 
Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 
Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, афиши, театральной 
программки, спектакля. 
Проект «Готовим спектакль». 
Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 
Афиша. 
Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word Docu- ment.doc. 
Сохранение документа, форматирование, печать. 
Создание афиши и программки на компьютере. 
Информатика 3 класс 
1. Правила игры  
Правила работы с учебником, рабочей тетрадью (листами определений и задачами). Правило 
раскрашивания. Цвет. Области. Одинаковые, разная. Обведи, соедини. 
 
2. Базисные объекты и их свойства  
Основные объекты курса: фигурки, бусины, буквы и цифры. Свойства основных объектов: цвет, форма, 
ориентация на листе. Одинаковые и разные объекты. Допустимые действия с основными объектами: 
раскрась, обведи, соедини, нарисуй в окне, вырежи и наклей в окно. Проект «Одинаковые фигурки, или 
Разделяй и властвуй» – поиск одинаковых объектов в большом массиве с использованием разбиения задачи 
на подзадачи. 
 
3. Цепочка  
Понятие о цепочке как о конечной последовательности объектов. Одинаковые и разные цепочки. Общий 
порядок бусин в цепочке – понятия: первый, второй, третий и т. п., последний, предпоследний. Частичный 
порядок объектов в цепочке – понятия: следующий/предыдущий, идти раньше/ идти позже, второй перед, 
третий после и т. п. Понятия перед каждой и после каждой для объектов в цепочке. Длина цепочки как 
число объектов в ней. Цепочка цепочек – цепочка, состоящая из цепочек. Цепочка слов, цепочка чисел. 
Операция склеивания цепочки цепочек. Операция раскрытия цепочки мешков. 
 
4. Мешок Понятие мешка как неупорядоченной конечной структуры (мультимножества). Одинаковые и 
разные мешки. Проект «Одинаковые мешки» – поиск одинаковых мешков в ситуации большого количества 
объектов и мешков. Понятие мешок бусин цепочки. Понятия все/каждый для элементов мешка. Понятия 
есть/нет для мешка. Классификация объектов по одному и по двум признакам. Одномерная и двумерная 
таблица для мешка. Цепочка мешков. 
4 класс. 
Человек и земля 
Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 
вагонов различного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 
Полезные ископаемые. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением 
месторождений на территории России. Изготовление модели буровой вышки из металлического 
конструктора.  
Знакомство с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление малахитовой 
шкатулки. 
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Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Работа с 
металлическим конструктором. 
Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали.  Работа с 
металлизированной бумагой- фольгой.   
Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 
фабриках по производству фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. 
Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 
профессиональной деятельностью людей.  Определение размера одежды при помощи сантиметра. Освоение 
технологии создания мягкой игрушки. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с 
иглой, ножницами, циркулем. 
Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 
производства обуви.  Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства 
обуви.  Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах бумаги, приемах и способах работы с 
ней. 
Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом- древесиной, правилами работы 
столярным ножом и последовательностью изготовления из древесины.  Осмысление значения древесины 
для производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. 
Коструирование. 
Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 
технологией производства какао- бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на кондитерских 
фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Правила поведения при 
приготовлении пищи. 
Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значение в жизни человека. Правила 
эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической 
цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической 
цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в 
технике «витраж». 
Тепличное хозяйство.  Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на 
пакетике для определения условий выращивания растения.  
Человек и вода  
Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. 
Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации воды. 
Изготовление фильтра для очистки воды. 
Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих на порту. Освоение способов 
крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Осмысление важности узлов 
для крепления грузов.  Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 
Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 
макраме. Освоение одинарного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике 
макраме. 
Человек и воздух  
Самолетостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и 
космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Изготовление модели самолета из 
конструктора.  
Ракета- носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 
Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на 
основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 
конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 
Оформление изделия по собственному эскизу. 
Человек и информация  
Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 
передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 
людей, участвующих в издании книг. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 
Издательское дело.  
Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 
Word. 
Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 
Процесс редакционно- издательской подготовки книги, элементы книги. 
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Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. способ соединения листов шитье блоков 
нитками втачку( в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. осмысление значения 
различных элементов в структуре переплета. 
Итоговый урок. Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, оценивание 
своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших. 
Выставка работ.  
1 класс. 
ИЗО 
Ты учишься изображать. 
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 
диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 
больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 
маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное. Композиционный центр 
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия. Многообразие линий 
(тонкие, толстые, прямые, волнистые. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью 
линии эмоционального состояния природы, человека. Разнообразие форм предметного мира и передача их 
на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Природные формы. Объём в пространстве и 
объём на плоскости. Способы передачи объёма. Ритм линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые). Линия, 
штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки . Приёмы работы с 
различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и разнообразие природы, 
человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года. Жанр пейзажа. 
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.). 
Ты украшаешь. 
 Основные и составные цвета. Смешение цветов. Эмоциональные возможности цвета.  Особенности 
художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях пластических искусств 
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 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. 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 искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.Истоки декоративно-
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшение жилища, предметов быта,;, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления 
народа о красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек морозные узоры на стекле). Ознакомление с 
произведениями народных художественных промыслов в России. Постройки в природе: птичьи гнёзда, 
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
Ты строишь. 
Материалы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 
создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 
Объём — основа языка скульптуры. 
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 
форм. Природные формы. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Ритм 
линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 
 
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
 Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 
средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Образы природы и человека в 
живописи.Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 
бумага, картон .). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 
образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 
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вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
сказками. Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 
Художественное конструирование и оформление помещений. 
2 класс. 
Как и чем  работают художник? 
 Три основные краски – желтый, красный, синий.Белая и чёрная краски. 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 
Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 
Реальность и фантазия . 
Изображение и реальность. 
Изображение и фантазия. 
Украшение и реальность. 
Украшение и фантазия. 
Постройка и реальность. 
Постройка и фантазия. 
Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 
О чём говорит искусство . 
Изображение природы в различных состояниях. 
Изображение характера животных. 
Знакомство с анималистическими изображениями. 
Изображение характера человека: женский образ. 
Изображение характера человека: мужской образ. 
Образ человека в скульптуре. 
Человек и его  украшения. 
О чём говорят украшения. 
Образ здания. 
Образы зданий и окружающей жизни. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 
к миру (обобщение темы). 
Как говорит искусство . 
 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 
           Тихие  и звонкие цвета. 
Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 
Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 
3 класс. 
Учимся у природы 
     Наблюдение природы и  природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они 
вызывают у человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. 
Пейзажи разных географических широт. Использование различных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. 
Изображение деревьев, птиц, зверей, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, 
форм, ставших основой декоративного  творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т.д. Постройки в природе: птичьи гнезда, ульи, норы, панцирь 
черепахи, домик улитки и т.д. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства. 
Основы художественного языка. Особенности композиции при изображении природных объектов. 
Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживание, ритм. 
Начальные представления о  цветоведении: основные и составные, теплые и холодные цвета, смешение 
цветов с черной и белой красками. 
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Изучение разнообразия природных форм и их отражение в искусстве. Связь формы и характера 
изображаемого объекта. 
Пропорции фигуры человека и животных. 
Фантастические образы в изобразительном искусстве 
Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная фантазия. Перенос 
художественного образа  с одного вида на другой. Получение фантастических образов путем 
трансформации природных форм в изобразительной деятельности. Сказочные образы в живописи, 
скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, в книжной графике. Различные версии 
образов и хорошо знакомых сказочных героев в разных искусствах. Выбор художественных материалов и 
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими  сказочные и 
фантастические образы. 
Основы художественного языка.  Особенности композиции при передачи сказочных образов, при создании 
фантастических композиций. Понятия: главное – второстепенное, большое – маленькое, плоскостная 
декоративная композиция. 
Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов, сближение и контрастная цветовая 
гамма. 
Форма предмета и стилизация природных форм в декоративном творчестве. 
Пропорции: соотношение целого и частей. 
Учимся на традициях своего народа. 
Значение изобразительного искусства в национальной культуре. 
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи родной природы. 
Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь  украшений жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Образ человека в традиционной культуре. 
Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладного искусства. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной природы, 
русских сказок, истории Отечества. 
Основы художественного языка. Возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), 
равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. 
Ритм в орнаменте. 
Декоративно-символическая роль цвета в декоративно - прикладном  искусстве. 
Использование контраста крупных и мелких форм в объеме. 
Приобщаемся  к культуре  народов  мира 
Взаимосвязь народного искусства с традициями народа  и окружающей природой. 
Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре. 
Знакомство с несколькими  наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и разные 
эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими  природу, сказками и 
мифами других народов. 
Основы художественного языка. Использование пропорций и форм животного и растительного мира в 
композиции архитектурных сооружений. 
Ритм в архитектуре  и декоративном искусстве. 
Цветовая гармония природы, архитектуры, человека в одежде своего времени. 
Использование контраста крупных и мелких, длинных и коротких, округлых и острых форм в объеме. 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Изображение с натуры, по памяти, по представлению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Создание моделей 
предметов бытового окружения человека. 
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, 
художественном изделии. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном 
искусстве, художественном конструировании) 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, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 
мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина и природных материалов. 
Выражение своего отношения к произведениям изобразительного искусства, участие в обсуждении 
содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства.    
 

44 

 



 4 класс. 
Натюрморт. Виды изобразительных искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство 
(общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере 
произведений А. К. Саврасова, И. А. Шишкина, И. И. Левитана, И. Репина, К. Петрова-Водкина); 
натюрморт. Искусство натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко. 
Учимся рисовать людей и животных. Образ человека в произведениях изобразительного искусства. 
Рисование фигуры человека. Лепка фигуры человека. Наброски фигуры человека карандашом и краской. 
Пропорциональное соотношение фигуры. Рисование животных по представлению. Иллюстрирование басни 
И.А.Крылова  «Ворона и лисица». 
Иллюстрирование. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 
центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная 
оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных 
промыслов. Искусство гжели. Жостовская роспись. Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане» 
А.С.Пушкина, П.П.Ершова «Конёк-горбунок», иллюстрирование  фрагмента романа Д.Свифта 
«Путешествие Гулливера». 
Красота вокруг нас. Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений В. М. 
Васнецова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова и др.). 
Окружающий мир 
1 класс. 
Человек и природа. 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 
птиц, смена времени суток, , ветер, дождь, гроза. Простейшие практические работы с веществами, 
жидкостями. Звёзды 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. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Погода, её составляющие (температура воздуха, 
облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Значение воздуха для растений. Вода. 
Свойства воды. Состояния воды, её 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). Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода.  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. Животные, их 
разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. Особенности труда и быта людей,  Человек — часть природы. 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. Красная книга России. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. Гигиена органов. 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. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 
чужому мнению.  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 учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения 
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между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в 
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 
мастерство. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 
средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Наша Родина — 
Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 
«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 
Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 
государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 
граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 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. Главный город родного края: достопримечательности. 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 (населённый 
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.  
 
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 лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного 
поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. 
 
2 класс. 
Время и календарь . 
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня 
и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания 
календаря. Способы измерения времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия месяцев и 
дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 
 
Осень . 
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи осени по 
народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца лета. 
Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, грозы, заморозки и 
т. д.). Круговорот воды в природе. 
Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора осеннего 
равноденствия в природе и культуре. 
26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — корень, стебель, 
лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов растений. Луковица, клубень, 
корнеплод. Загадки о культурных растениях. 
Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни травянистых 
растений. Народные осенние приметы и присловья. 
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Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска листьев. Листопад, 
его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с животными. Приспособленность плодов и 
семян растений к распространению с помощью животных и с помощью ветра. 
«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в лесу (взаимосвязи 
с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Загадки о 
грибах. 
Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между насекомыми и пауками: 
шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о развитии насекомых; личинка и взрослое 
насекомое. Необходимость бережного отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних 
народных прогнозах погоды. 
Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение продолжительности дня 
осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». 
Запасание корма зимующими птицами — одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в 
природе. Подкормка птиц зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 
Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, змей, ящериц. 
Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, грибов. 
Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 
Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и озимый сев, 
домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы осени. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) для наблюдения за 
изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних праздников по традициям народов 
своего края. 
 
Зима . 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 
Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора зимнего 
солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа зимой. Свойства снега и льда. 
Загадки о снеге и льде. 
Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль чешуек почки. 
Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 
Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой (рассматриваются примеры, 
показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, личинок, куколок, взрослых животных). 
Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым условиям жизни. 
Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее гнездование клестов. Птицы, 
проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, синицы, вороны, галки и др.). 
Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, кабана, лося и др. 
(по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей зимой. Загадки и сказки о диких 
животных. 
Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе зимой. Укрепление 
и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 
Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и овощехранилищах; 
уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные зимние праздники. Проводы зимы. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью природы своего края; 
подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов своего края. 
 
Весна и лето . 
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. Весенние дни-
погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. Неживая природа весной (высота 
солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору 
ледохода. Знакомство с тремя веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными особенностями. 
Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и распускание листьев. 
Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 
Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое значение. 
Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 
Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их роль в природе. 
Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 
Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция закликания птиц. 
Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 
Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость бережного 
отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в народном искусстве. 
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Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, зверей, лягушек, 
жаб, ящериц, змей. 
Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и огороде; уход за 
домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 
Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. Проводы весны. 
Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние дни-погодоуказатели. Особая 
пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее новолетие в календаре северных народов 
России. 
Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. Народные 
рецепты и «зеленая аптека». 
Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над изменениями в природе 
своей местности и развития навыков экологически грамотного поведения в природной среде; подготовка и 
проведение весенних праздников по традициям народов своего края. 
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и календарных праздников, 
характерных для народов своего края (примечание: экскурсии можно проводить и в течение учебного года). 
Встречи с народными мастерами и исполнителями произведений народного музыкально-поэтического 
творчества. 
 
 Окружающий мир 
 3 класс 
Как устроен  мир  
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 
(между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 
воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и 
окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на 
природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 
Эта удивительная природа  
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 
Охрана воздуха от загрязнений. Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-
мия воды в быту. 
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 
образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение 
почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды 
растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 
жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана 
растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 
звери др.)Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. 
Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 
человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги 
России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, 
организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 
чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая 
помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 
развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 
Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
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Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый 
образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 
 
Наша безопасность  
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 
транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 
велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 
движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 
информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 
трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 
опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время 
грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. 
Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 
фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, 
содержащих загрязняющие вещества. 
 
Чему учит экономика  
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. Природные 
богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и 
умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 
подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 
электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности 
людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 
сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 
 
Путешествие по городам и странам  
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 
достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 
культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 
(например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека. 
4 класс. 
Земля и человечество. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля 
— планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли в космическом 
пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «книга» природы. 
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и географической 
карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. Историческая 
карта. 
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах планеты. 
Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное сотрудничество в области охраны 
окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 
Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и 
географической карте; знакомство с историческими картами. 
Природа России . 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в 
форме путешествия по физической карте России). 
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Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 
пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 
природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 
хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой 
из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 
Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного 
поведения отдыхающих у моря. 
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 
деятельности людей. 
Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и 
показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных экземпляров 
растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 
Родной край — часть большой страны. 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате деятельности 
человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления 
свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 
результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. • 
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы 
добычи. Охрана недр в нашем крае. 
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем 
крае. 
Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных 
различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем 
крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 
Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 
производства экологически чистых продуктов питания. 
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 
птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 
Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с 
помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в 
природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными пресного 
водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, 
определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их 
распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными растениями края. 
 
Страницы всемирной истории. 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний 
мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 
рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; 
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, 
телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. 
Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 
Страницы истории Отечества. 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 
верования. 
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — 
страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о 
Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 
Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных 
рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — собиратели русских 
земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XII I—XV вв. 
Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 
Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, быт и 
нравы страны в XVI—XVII вв. 
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Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 
славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 
Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-
освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. 
Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. Великая 
Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 
Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в 
космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти 
народа, семьи. 
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 
Современная Россия. 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной 
России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 
Многонациональный состав населения России. 
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, 
Юг Европейской России. Природа, хозяйство. 
Основы религиозных культур и светской этики. 
4 класс. 
Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 
Республика Татарстан – наш родной край. 
Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  
Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 
Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении моральных норм в обществе. 
Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. 
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории. 
Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. 
Какое чувство важно сохранять при стремлении к добродетели. 
Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. 
В каких ситуациях морального выбора чаще всего оказывается человек.  
Что такое ответственность. Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 
моральные обязанности есть у человека.  
Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. Какие моральные правила 
нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 
Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 
Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские отношения отличаются от 
других отношений. 
Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 
Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания морального кодекса в школе. 
Образование как нравственная норма. 
Род и семья – исток нравственных отношений. Как возникли некоторые фамилии. Что такое родословная.  
Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки имеет нравственный 
поступок.  
Почему появилось золотое правило нравственности.  
Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы нравственного 
самосовершенствования. 
Что такое честь. Что такое достоинство. 
Что такое совесть. 
Чем различаются понятия «Стыд» и «совесть». 
Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. Правила честного поединка. 
Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного поведения в культуре 
России. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. 
Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, воины, коллективисты. 
Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила этикета должен знать каждый.  
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Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились праздники. Какое значение имеют 
праздники. Что такое подарок и как его выбирать.  
Жизнь человека – высшая нравственная ценность.  
Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Музыка. 
1 класс. 
Музыка в жизни человека . 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. Отечественные народные музыкальные традиции. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, обряды, скороговорки, загадки, Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика). Музыкальная речь как 
способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 
Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития 
(повтор и контраст). 
Музыкальная картина мира . 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 
хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские. Хоры: детский,. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. 
2 класс. 
      Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 
проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 
человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные 
народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: 
песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
      Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. 
Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 
между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение 
чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, 
рондо и др. 
     Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские 
хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: 
вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 
симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество 
разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
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сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 
музыкальный язык. 
Музыка 
3 класс.   
    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 
человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.  
    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, 
маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  
    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 
   Основные закономерности музыкального искусства. 
   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.  
   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. 
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.).  
   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. Композитор – 
исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный 
смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, 
тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст).  
   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
   Музыкальная картина мира. 
   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 
Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 
коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка 
для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  
   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 
детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  
   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 
содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
   4 класс 
«Россия-Родина моя». 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»; «Что не выразишь словами, звуком на душу навей». Слушание 
мелодии «Вокализ» С.Рахманинова. 
Отечественные народные музыкальные традиции. Приобретение индивидуального опыта постижения 
музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики С.С. Прокофьев.Как сложили 
песню. Звучащие картины К.Петрова-Водкина. 
Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров и стилей. Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся 
представителей отечественной музыкальной классики М. И. Глинка. «Ты откуда русская, зародилась, 
музыка? 
 Жанры народных песен. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народные музыкальные традиции родного края. . «Я пойду по 
полю белому…», «На великий праздник собралася Русь». Слушание кантаты «Александр Невский» 
С.С.Прокофьева  и оперы «Иван Сусанин» М.Глинки. 
«О России петь - что стремиться в храм...»  
Историческое прошлое в музыкальных образах. Выражение образного содержания музыкального 
произведения средствами изобразительного искусства. Святые земли Русской. Илья Муромец. Слушание 
стихиры русским святым и симфонии «Богатырская» А.П.Бородина.   
Государственный музыкальный символ- Гимн России. Кирилл и Мефодий. Как отмечается в России День 
славянской письменности и культуры. 
Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыкальные традиции родного края. 
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Праздников праздник, торжество из торжеств. Слушание молитвы «Ангел вопияше» П.Чеснокова, песни 
Ф.Шуберта «Аве Мария». Сравнение их с величанием и русскими народными песнями. 
Родной обычай старины. Светлый праздник. Слушание мелодии народной пасхальной песни «Не шум 
шумит». 
Интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности( мелодия, ритм, 
темп, динамика, тембр, лад). Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Народные 
праздники. Светлый праздник. Слушание сюиты- фантазии С.Рахманинова «Светлый праздник». 
«День, полный событий» . 
Интонационно- образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  «Приют спокойствия, трудов 
и вдохновенья…» Слушание пьес «Осень», «Пастораль» Г.Свиридова и «Осеннюю песнь» П.Чайковского. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Приобретение индивидуального опыта постижения 
музыки выдающихся представителей отечественной музыкальной классики. Слушание пьесы «Зимнее утро» 
из «детского альбома» П.Чайковского. Сравнение романса М.Яковлева «Зимний вечер» и русской народной 
песни на  слова из стих.А.С.Пушкина «Зимний вечер» 
Произведения современных композиторов для детей. 
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. Слушание оперы Н.Римского- Корсакова «Сказка о царе 
Салтане…». 
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  
Ярмарочное гулянье.   Изучение песни «Девицы, красавицы» П.И.Чайковскрго и русской народной песни 
«Уж как по мосту, мосточку».  
«Приют, сияньем  муз одетый…». Слушание романса М.Глинки «Веницианская ночь». 
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» . 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор- 
исполнитель- слушатель. Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты. Изучение  русской 
народной песни «Ты, река ль, моя реченька», сравнение ее с  Концертом №1 для фортепиано с оркестром 
П.Чайковского и хора «Ты воспой, жавороночек» из сюиты «Курские песни» Г.Свиридова. 
Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, симфонический. Слушание пьесы 
« Камаринская», «Мужик на гармонике играет» П.Чайковского, «Пляска скоморохов» из оперы 
«Снегурочка» Н.Римского- Корсакова. 
Интонация и развитие в музыке. «Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка. Народные праздники 
«Троица». Изучение норвежской народной песни «Волшебный смычок» и русской народной песни  « 
Березонька кудрявая».  
«В концертном зале». 
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики В.А Моцарт. Музыкальные  инструменты (скрипка, виолончель). 
Вариации на тему рококо. Изучение «Ноктюрна» А.Бородина. 
Вокальная импровизация. Освоение вокально – хоровых умений и навыков.   
Счастье в сирени живет… Изучение романса С.Рахманинова « Сирень». 
Представление о многообразии музыкальных жанров. Вальсы, полонезы, мазурки, прелюдии, этюды. 
«Не смолкнет сердце чуткое Шопена…» 
Танцы, танцы, танцы…Изучение песни «Желание» Ф.Шопена. 
Личностно -  окрашенное эмоционально – образное общение с музыкой, разной по характеру. Музыкальный 
жанр: соната.  
Патетическая соната. Годы странствий. Слушание Сонаты № 8( «Патетическую») Л.Бетховена и 
«Арагонскую хоту» М.Глинки. 
Жанры камерной музыки: романс, баркарола. Симфоническая увертюра. Царит гармония оркестра. 
Симфонический оркестр. Дирижер. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 
«В музыкальном театре». 
Представление о многообразии музыкальных жанров (опера). Слушание  
оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 
Музыкальный образ. Танцы: полонез, мазурка. Музыкальная драматургия. контраст. Слушание оперы «Иван 
Сусанин» М.И.Глинки. 
Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. Слушание оперы, изучение песни Марфы « Исходила 
младешенька». 
Драматизация музыкальных  произведений. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные интонации. 
Вариации. Орнамент.  Слушание «Пляски персидок» М.Мусоргского и «Персидского хора» Н.Римского- 
Корсакова. 
Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл. Слушание сцены вальса из оперетты «Летучая мышь» 
Иоганна Штрауса. Знакомство с мюзиклом «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу.  
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Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.  Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и 
фестивали. Музыка в радио и  телепередачах. 
Балет «Петрушка»  И.Ф.Стравинского. 
 
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…». 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальный жанр: прелюдия. Слушание Прелюдий  
С.Рахманинова и Ф.Шопена. 
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики  Л. Ванн Бетховен. 
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты.( гитара). Старинные инструменты, предшественники 
гитары: лира, арфа, кифара, лютня. Знакомство с песней Булата Окуджавы «Пожелание друзьям», «Песня о 
друге» В.Высоцкого.  Изучение песни С.Никитина «Это очень интересно». 
Представления о многообразии музыкальных жанров и форм (двух – и трехчастная, вариации, рондо). 
В каждой интонации спрятан человек. 
Музыкальный сказочник. Инструменты симфонического оркестра. Слушание симфонической сюиты 
«Шехерезада» Н.А.Римского- Корсакова. 
Образ Родины в музыке русских композиторов.  
Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и 
зарубежной музыкальной классики М.Мусоргский  
«Рассвет на Москве-реке». 
Физкультура. 
1 класс. 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 
занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 
физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 
основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 
длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 
во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 
колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное 
положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 
вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
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Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 
вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со 
сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорениемv с 
изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 
последующим ускорением. 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание; 
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на 
всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций:произвольным способом. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 
использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 
выносливость и быстроту. 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 
координацию.. 
На материале спортивных игр. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 
2 класс. 
Знания о физической культуре. 
Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. История 
зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных движений. 
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 
организма (обтирание). 
Способы физкультурной деятельности. 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 
упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 
Физическое совершенствование. 
Гимнастика с основами акробатики . 
Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 
перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 
«диагонали» и «противоходом». 
Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 
кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой 
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 
Легкая атлетика. 
Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением частоты 
шагов. 
Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 
Метание малого мяча на дальность из-за головы. 
Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 
разбега; со скакалкой. 
                Кроссовая подготовка, мини-футбол. 
1. Бег по слабопересеченной местности до 1 км. 
2. Равномерный медленный бег до 5 мин. 
3. Кросс до 800 м. (мал.) до 500 м. (дев.) 
4. Спортивная игра мини-футбол:  
а) удары по мячу ногой. 
б) остановка мяча ногой, отбор мяча. 
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в) тактические действия в защите и нападении 
г) отбор мяча. 
5. Бег по  пересеченной местности. 
6. Равномерный бег до 6 мин. 
7. Кросс до 1 км. 
8.Бег с преодолением препятствий. 
9.Бег по пересеченной местности. 
Подвижные игры. 
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», «Конники-
спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее мяч», 
эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 
орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по прямой, по 
дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча внутренней 
частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный 
бильярд», «Бросок ногой». 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и 
левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с 
остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 
Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные движения 
— подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 
«Неудобный бросок». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
3 класс. 
• по разделу «Знания о физической культуре» –выполнять организационно-методические требования, 
которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести 
дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних органах, мышечной и кровеносной системе 
человека, об органах чувств, объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое 
осанка и методы сохранения правильной осанки, что такое  гигиена и правила ее соблюдения, правила 
закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры волейбол; 
• по разделу «Гимнастика с элементами акробатики» – выполнять строевые упражнения (строиться в 
шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в движении, на месте, с 
мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической 
палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, 
направленные на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 
гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из положения 
стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из положения лежа, 
подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять 
перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 
круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, 
выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть за весом одной и двумя ногами на 
перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять 
упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 
перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча; 
• по разделу «Легкая атлетика» – технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на дальность, 
пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 × 10 м на время, прыгать в длину с места и 
с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах, бросать 
набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой 
рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 
•по разделу «Лыжная подготовка» – передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными 
палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах 
переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, 
подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в 
низкой стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»; 
• по разделу «Плавание» – выполнять разминку перед входом в воду, входить в воду, погружаться в воду с 
закрытыми и открытыми глазами, выполнять игровые упражнения «Крокодильчик», «Поплавок», «Медуза», 
«Звездочка», «Стрелка с мотором», скользить по воде на груди и спине, выполнять движения ногами и 
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руками при плавании кролем, плавать кролем на груди, прыгать в воду с тумбы, проплывать дистанцию 25 
м; 
• по разделу «Подвижные и спортивные игры» –давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча 
через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю 
мяча различными способами, выполнять футбольные упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на 
месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 
различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка»,  «Ловишка с мешочком на голове», 
«Колдунчики», «Салки», «Салки – дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», 
«Бросай далеко, собирай быстрее»,  «Вышибалы»,  «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», 
«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 
«Удочк», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», 
«Волшебные елочки», «Белочка защитница», «Горячая линия», «Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», 
«Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в 
цель», «Борьба за мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 
закрытыми глазами», играть в спортивные игры( футбол, баскетбол). 
асс. 
 4 класс. 
Знания о физической культуре. 
Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в 
частности, на уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 
внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что такое 
пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы сохранения правильной осанки, 
что такое  гигиена и правила ее соблюдения, правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого 
режима, правила спортивной игры волейбол; 
Лёгкая атлетика  
Ходьба и бег. Ходьба с препятствиями. Ходьба через несколько препятствий. Бег на результат 30 м. Бег на 
результат 60 м. Прыжки. Прыжок в длину с места. Прыжок в длину с разбега. Метание малого мяча с места 
на дальность. Метание в цель с 4-5 м. Метание малого мяча с места на заданное расстояние. 
Гимнастика с элементами акробатики  
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. Строевые  упражнения. Кувырки вперед  
и назад. Стойка на лопатках лежа на спине. Упражнения я на низкой гимнастической  перекладине. Вис стоя 
и лежа. Вис на согнутых руках. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и 
стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. Передвижение по диагонали, противоходом 
«змейкой». Прыжки со скакалкой: через скакалку и в скакалку .Лазание по наклонной скамейке в упоре 
лежа, подтягиваясь руками. Перелезание через гимнастического коня. 
Лыжная подготовка 
Передвижение скользящим шагом без палок-30 м; передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 
умеренном темпе. Скользящий шаг с палками на отрезке до 100 м. Спуски и подъемы. Равномерное 
передвижение скользящим шагом с палками. Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой» 
наискось, опираясь на лыжные палки; спуск в основной стойке. Попеременный двухшажный ход. 
Передвижение без палок по учебной лыжне. Торможение падением. 
Плавание  
Отработка дыхательных упражнений. Упражнения на всплывание, лежание и скольжение. 
Плавание с помощью движений одними ногами, различным исходным положением рук. Кроль на  груди  и 
спине. Проплывание учебных дистанций. Игра в водное поло. Попеременное плавание (на груди, спине). 
Подвижные и спортивные игры 
Давать пас ногами и руками, выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, 
вводить мяч из-за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 
упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, участвовать 
в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры: «Белые 
медведи», «Команда быстроногих», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки», «Попади в мяч», «Кто 
дальше бросит», Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Кузнечики», «Третий лишний», «Волк во рву», 
«Шишки, жёлуди, орехи», «Вызов номеров», «Резиночка», «Удочка», «Через кочки и пенечки», 
«Наступление», «Метко в цель", «Защита укреплений», Игра «Кто быстрее», «Аисты», «С горки на 
горку», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Не дай мяч водящему», «Школа мяча», «Подвижная 
цель», «Гуси-лебеди», «Зайцы в огороде», «Дальние броски», «Эстафета зверей». 
 
Английский язык. 
2 класс 
Тематическое содержание: 
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Тема 1:  Знакомство. 
Подтемы: Из какой ты страны. Моя семья. Мои родственники. 
Тема 2: Животные.  
Подтемы: В мире животных. Домашние и дикие животные. Мой питомец. 
Тема 3: Школа.  
Подтемы: Школьные принадлежности. 
Тема 4: Мои друзья.  
Подтемы: Мой лучший друг. Семья моего лучшего друга. 
Тема 5: Мое хобби.  
Подтемы: Увлечения моих друзей. Спортивные игры. 
Тема 6: Еда.  
Подтемы: Любимая еда. Фрукты. 
Тема 7: Профессии.  
Подтемы: Кем работают мои родители. Кем я стану, когда вырасту. 
Тема 8: Рассказ о себе. 
Подтемы: Моя первая учительница. 
 
Грамматический материал 
Модальный глагол уметь «саn», грамматическая конструкция «there is/there are», отрицательная форма 
грамматической конструкции «there is/there are», положительная форма глагола have got (иметь), 
отрицательная форма глагола have got (иметь), вопросительная форма глагола have got (иметь), 
притяжательный падеж, грамматическая конструкция I like V-ing (я люблю), артикли «а», «аn»,  
 
Лексический материал. 
Знакомство 
What is your name? I’m… How are you? Parts of the face, eye, nose, ear, mouth. Touch your nose…  Mum, dad, 
sister, brother, son, daughter, aunt, uncle. 
 
Животные 
What’s this? Animals, jelly, goat, horse, insect, bird, monkey, panda, rabbit, pets, cat, hamster, snake. Here! Look! 
A book with pets. Have you got a pet? Yes, I’ve got a hamster./No. 
 
Школа 
Six, seven, eight, nine, ten , numbers. School things, actions, colours. Star, tree, umbrella. 
 
Мои друзья 
My favourite colour is orange. Train, plane, bike, guitar, kite, toys , lorry. Where are Cabu, Trumpet and Paco? 
Present, birthday. Candles, birthday cake. 
 
Мое хобби 
My favourite toy is my blue bike. Pink, black, orange, white. Big, small. nurse, orange. 
 
Еда 
Food, fruits, salad, ice-cream, pizza, apple, orange, banana,  
 
Профессии 
Driver, doctor, nurse, engineer, butcher, hear-dresser, queen, artist, milkmaid, milkman, fireman. 
Рассказ о себе 
How old are you? I’m eight. Family, children, teacher. 
3 класс 
Тематическое содержание. 
Тема 1: Я и мои друзья 
Подтемы: Рассказ о себе. Мой день рождения. Дни рождения моих друзей. Вечеринка на день рождения. 
Приглашение в гости. Поздравление с днем рождения. Подарок на день рождения. Песенка на день 
рождения.. 
Тема 2: Еда 
Подтемы: Меню на завтрак, обед и ужин. Хорошие манеры за столом. Фрукты и овощи в нашем саду. 
Тема 3: Свободное время. 
Подтемы: Хобби. Мои увлечения. Увлечения моих друзей. Спорт. Зимние игры. 
Тема 4: Дни недели. 
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Подтемы: Дни недели и мои увлечения. Мой любимый день недели. 
Тема 5: Письма. 
Подтемы: Письма друзей из других стран. Как написать и послать письмо. Как писать адрес на конверте. 
Тема 6: Времена года. 
Подтемы: Мое любимое время года. 
Тема 7: Здоровье. 
Подтемы: Кто хочет быть здоровым. Здоровый образ жизни. 
Тема 8: Время. 
Подтемы: Учимся спрашивать сколько времени. Мой распорядок дня. 
 
Грамматический материал 
Глаголы в настоящем времени. Словесное и фразовое ударение. Реплики-клише как элементы речевого 
этикета. Местоимения some/any (немного). Повторение глагола have got (иметь). «Артикли». Лексические 
единицы: простейшие устойчивые сочетания. Предлоги места. Предлоги времени. Вопросительные слова. 
Грамматическая конструкция «Я собираюсь» (I am going to). 
 
Лексический материал. 
Я и мои друзья 
Hot, treehouse, shop, swing, slide, climbing frame, bus, mobile phone, desk, cupboard, computer, bookcase, table, 
bed.  
 
Еда 
Breakfast, hungry, bread, honey, milk, egg, orange, banana, fish, lunch, pizza, soup, chicken, salad.  
 
Свободное время. 
Sing, jump, high, ride, swim, climb, play the guitar, desk. Skip, rollerblade, fly, do a handstand, walk, run, carry. 
 
Дни недели. 
Get up, seven o’clock, have breakfast, clean my teeth, go to school, drink, basketball. Monday, Tuesday, 
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Play, read, sleep, hide, water pistol, come. Have a shower, 
trousers, T-shirt, shoes, skirt, dress, sweater, wear. 
 
Времена года. 
Summer, Autumn, Winter, Spring. Crab, raining, dolphin, turtle, camera, take a photo. Men, feed, women, tall, 
shark, teeth. Bowl, carrot, drawer, shelf, cherry, sweets, chocolate. 
Forest, biscuit, wall, little, squirrel, angry. 
 
Письма. 
Address, letter. Town, house, swimming pool, park, river, tree, playground, children. 
 
Здоровье. 
Basketball, volleyball, football, tennis, idea, tired. Dream, noise, eat, drink, upstairs, roar, snore. 
Giant, hear, living room, bathroom, kitchen, bedroom, ghost 
 
Время. 
What time is it? It’s 7 o’clock. Help, people, police officer, fireman, visit, do my homework. 
 
 
4 класс 
 
Тематическое содержание. 
Тема 1: Спортивные увлечения. 
Подтемы: Спорт в Англии и России. Спортсмены  
Тема 2: Описание погоды  
Подтемы: Погода в Великобритании. Погода в Татарстане. 
Тема 3: Времена года. 
Подтемы: Любимое время года. 
Тема 4: Мой дом.  
Подтемы: Мой дом, квартира, комната. Описание квартиры (дома). 
Тема 5: Одежда. 
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Подтемы: Моя  повседневная одежда. Описание своего внешнего вида. Мой друг. Описание его внешнего 
вида. Мода в России. Поход в магазин за одеждой.   
Тема 6: Традиции в Великобритании.  
Подтемы: Сравнение двух стран (Россия и Великобритании). Страна- страны изучаемого языка (общие 
сведения) 
Тема 7: Зимние каникулы.  
Подтемы: Зимние виды спорта. Виды спорта в Англии. Мои зимние увлечения. Мой любимый вид спорта. 
Тема 8: Мои обязанности.  
Подтемы: Домашние обязанности. Поведение  в семье и гостях. Школьные обязанности. Школа в Англии. 
Тема 9: Время. Часы. Минуты.  
Подтемы: Учимся спрашивать и говорить время. В магазине. Расписание уроков. 
Грамматический материал. 
Членение предложений на смысловые группы. Ритмико интонационные особенности основных 
коммуникативных типов предложений (утверждения, отрицания). Предлоги времени. Особенности 
основных типов предложений (вопросы). Утвердительные предложения. Глаголы  будущего времени. 
Предложения с оборотом there is / there are. 
Предлоги места. Повторение пройденного материала (будущее время). Повествовательные, вопросительные 
и отрицательные предложения. Степень сравнения прилагательных. Прошедшее время. Правильные 
глаголы. Прошедшее время.  Неправильные глаголы. Спутники прошедшего времени. Глагол “must” 
(должен). Личные и притяжательные местоимения. Предложение типа: «Я должен…» Структура «Сколько 
времени?» Указательные местоимения. Повторение (местоимения, предлоги.) 
 
Лексический материал. 
Спортивные увлечения. 
Basketball, volleyball, football, tennis, cricket,  
Goalkeeper, goal, keep score, opponent, pass / feed the ball,  
Penalty, player, receive the ball, score  
Shoot the ball at the basket, whistle 
 
Описание погоды  
orange, thirsty, peach, watermelon, glass, 
straw, juice, fruit 
 
Времена года. 
Seasons: spring, summer, autumn, winter Months: January, February, March, April, May, June, July, August, 
September, October, November, December Weather: sun, rain, snow, wind 
Russia, journey, hill, Turkey, dry, hotel, cave 
Мой дом.  
Canteen, cook, postman, morning, letter, postcard, parcel, afternoon, evening, watch TV 
 
Одежда. 
Hat, clothing, shoes, scarf, skirt, coat, dress, gloves, button, shawl, glasses, tie, sleeve, fur, zipper, pocket, cloth 
 
Традиции в Великобритании.  
Mother's Day, give, Harvest Festival, Halloween, Present simple 
spider, lantern, pumpkin, Bonfire Night, bonfire, 
fireworks, New Year, Father's Day, Christmas 
cook, learn, talk, bored, home, doorbell, ring 
 
Зимние каникулы.  
shy, England, spaghetti, cheese,ice cream, dinner, Turkey, Australia 
map, shorts, sunglasses, shirt, swimsuit, smile  
passport, ticket, plane, money, suitcase, taxi  
Maths, English, History, Art, dinosaur, PE; days of the week 
 
Мои обязанности.  
Britain, pupil, school uniform, gym, gymnastics, 
make, wash, dish, floor, strawberry, taste go 
reporter, photographer, work, newspaper 
clean up, wet, floor 
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mayor, proud, prize 
 
Время. Часы. Минуты.  
wake up, early, show, bird, late, want 
shopping, library, cinema, supermarket, buy, rope 
wait, move, chase, stop, thief, brave 
fight, go for a walk, swing, saucepan 
shopping mall, restaurant, film, museum, 
statue, shell, market, sell, library 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования 

 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, Концепции УМК «Школа России» с учетом методических разработок 
издательства «Просвещение» и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 
образования, патриотического воспитания, духовно-нравственного) МБОУ Ерыклинской средней 
общеобразовательной школы. 
 Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 
каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 
жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением 
в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 
социализации – социальными партнерами школы: 

− МКУ «Отдел образования  Алексеевский муниципальный район РТ» 
− сельская  библиотека; 

Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Ерыклинская средняя общеобразовательная школа» 
 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

− умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками; 

− владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней; 

− обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

− любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
− владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
− любящий свой край и свою Родину; 
− уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
− готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
− доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
− выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 
обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 
расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 
отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 
реализация национального воспитательного идеала - «высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации». 
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике требований к 
личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

− элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 
их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

− представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Татарстана; 
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− элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

− элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
− интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
− уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 
− ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
− начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 
− элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 
− интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Татарстана; 
− стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,Татарстана; 
− любовь к школе, Татарстану, народу, России; 
− уважение к защитникам Родины; 
− умение отвечать за свои поступки; 
− негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

− первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
− различение хороших и плохих поступков; 
− представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 
− элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
− уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
− установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 
− бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
− знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 
− стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 
− представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
− отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

− первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества; 

− уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
− элементарные представления об основных профессиях; 
− ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
− элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 
− первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 
− умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 
− умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

64 

 



− бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

− отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 
− элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 
школьного коллектива); 

− элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 

− понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 
и творчества; 

− знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 
дня; 

− интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
− первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 
− первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
− отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

− ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
− элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
− бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− представления о душевной и физической красоте человека; 
− формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 
− интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 
− интерес к занятиям художественным творчеством; 
− стремление к опрятному внешнему виду; 
− отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие ценности: 

− патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
− социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
− гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 

− семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 
забота о продолжении рода); 

− труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость); 

− наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
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− традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 
муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 
виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

− искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие); 

− природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
− человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
 Процесс трансформации базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 
осуществляется через включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 
 

Основные направления 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 
базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и 
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нравственный выбор; 
жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 
уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 
настойчивость, бережливость. 
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир 
человека; эстетическое развитие. 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 Реализация программы осуществляется посредством создания социально открытого пространства, в 
котором ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей реализуются в практической 
жизнедеятельности:  

− в содержании и построении уроков;  
− в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
− в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 
− в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
− в личном примере ученикам. 

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 
следующих принципов:  

− нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 
руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 
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− социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 
субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 
религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 
СМИ; 

− индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 
развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 
компетенций, необходимых для успешной социализации; 

− интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-
нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 
внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

− социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 
воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 
морального выбора. 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 
культурных практик с помощью следующих инструментов. 
УМК «Школа России» 
 Становление российской гражданской идентичности обучающихся в комплексе учебников «Школа 
России» реализуется следующими средствами: 
 Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 
базовых национальных ценностей: благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 
народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 
символам Российской Федерации. Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают 
причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими 
гражданами великой страны. 
 Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 
методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 
особенности предметных областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные 
психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у 
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 
настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 
 В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 
характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает 
многообразие и единство национальных культур народов России, содействуя формированию у 
обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, 
знакомству с культурами  народов других стран мира.  
 Немаловажным условием формирования духовно-нравственных основ является система 
традиционных школьных дел и праздников: 
 

Сентябрь 1. Праздник первого звонка нового учебного года «День знаний». Торжественная линейка 
учащихся, учителей, родителей. 
2. Ежегодная встреча выпускников, ветеранов войны, защитников. 

Октябрь День учителя. Торжественное поздравление, концерт учащихся. 
Посвящение в первоклассники. 

Ноябрь − Осенний бал 
Декабрь День здоровья. 

Новый год. 
Февраль Неделя ОБЖ, посвященная «Дню защитника Отечества» 

Масленица. 
КВН. 

Март День открытых дверей. 
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Международный женский день. Беседы по классам на тему: «Роль женщины на трудовом и 
военном фронте в ВОВ и мирное время». 
Встречи с родителями – ветеранами. 
Концерт учащихся для учителей и родителей. 

Апрель Творческий отчет – концерт учащихся школы для родителей. 
День защиты детей. 
День самоуправления. 
Неделя детской книги. 

Май 7-11 мая – Неделя памяти, посвященная победе советского народа в Великой Отечественной 
войне (классные часы, встречи с ветеранами, экскурсии по местам боевой славы, посещение 
музеев, концерт для ветеранов). 
20 мая  - праздник Золотые достижения. 

Средовое проектирование 
 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 
является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве декларируются, 
осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
− изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 
педагогов школы; связи школы с социальными партнерами (тематические стенды в фойе 1 этажа 
школы, временные экспозиции в  школьной библиотеке); 

− осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (пространство 
библиотеки, музея); эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 
предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни (наличие специально 
оборудованных тренажерного зала и зала хореографии и т.п.);  

− демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (оборудованный 
и эстетически оформленный актовый зал школы, пространство для индивидуальной работы в 
библиотеке).  

 
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию учащихся 
 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 
эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся в следующих направлениях: 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 
проведения родительских собраний, конференций, организации родительского лектория, выпуска 
информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

− совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, праздник Букваря, 
литературно-музыкальные постановки к Дню учителя и Дню мамы и т.п.); 

− расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 
деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных 
коллективов учащихся и т.п. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
 По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 
родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
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− элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 
патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 
культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
− начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 
− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей; 
− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 
− знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 
− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
− элементарные представления о различных профессиях; 
− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 
− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 
− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 
морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 
− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− ценностное отношение к природе; 
− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

69 

 



− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 
по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 
− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 
− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 
 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 
рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения по итогам 
проведенных мероприятий (родителей, партнеров школы); анкеты, позволяющие анализировать (не 
оценивать) ценностную сферу личности (обучающиеся и их родителя 1 раз в год); различные тестовые 
инструменты, учитывающие возраст; самооценочные суждения детей. 
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной 
школы, относятся: 

− ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции 
(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

− характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
− индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 
ученика.  
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 
№ Вид деятельности Формы занятий 

1 

Получение первоначальных представлений о 
Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой – 
Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Мурманской области 

на плакатах, картинах, беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных учебным планом 

2 

Ознакомление с героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных людей, явивших 
примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями 
гражданина 

беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 
путешествия по историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
патриотического содержания, изучение основных и 
вариативных учебных дисциплин 

3 

Ознакомление с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России 

беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 
кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 
праздники, экскурсии, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения вариативных 
учебных дисциплин 

4 знакомство с важнейшими событиями в истории 
нашей страны, содержанием и значением 

беседы, проведение классных часов, просмотр 
учебных фильмов, участие в подготовке и проведении 
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государственных праздников мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам 

5 

Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, 
организаций, сообществ, с правами гражданина 

посильное участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими 
организациями 

6 
Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 
из художественных фильмов, проведении бесед о 
подвигах Российской армии, защитниках Отечества 

подготовка и проведение игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 
сюжетно-ролевых игр на местности, встречи с 
ветеранами и военнослужащими 

7 

Получение первоначального опыта межкультурной 
коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и образа 
жизни 

беседы, народные игры, организация и проведение 
национально-культурных праздников 

8 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 
Учреждения, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма 

беседы, вечера встречи с выпускниками Учреждения 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 
№ Вид деятельности Формы занятий 

1 

Получение первоначального 
представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных 
моральных нормах российских народов 

изучение учебных инвариантных и вариативных предметов, 
беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой 
деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., 
отражающие культурные и духовные традиции народов России 

2 

Ознакомление по желанию обучающихся 
и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью 
традиционных религиозных организаций 

проведение экскурсий в места богослужения, добровольное 
участие в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встречи с религиозными деятелями 

3 Приобретение опыта ролевого 
нравственного взаимодействия 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах 
морально-нравственного поведения, игровых программах 

4 

Ознакомление с основными правилами 
поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознаванию 
хороших и плохих поступков 

беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 
наблюдение и обсуждение в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей 

5 

Приобретение опыта совместной 
деятельности, нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и 
Учреждения 

обучение дружной игре, взаимной поддержке, участие в 
коллективных играх 

6 Посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия 

оказание помощи нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе 

7 
Получение первоначальных 
представлений о нравственных 
взаимоотношениях в семье 

беседы о семье, о родителях и прародителях 

8 Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье 

проведение открытых семейных праздников, выполнение и 
презентация совместно с родителями (законными 
представителями) творческих проектов, проведение других 
мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между поколениями 

 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 
№ Вид деятельности Формы занятий 
1 Получение первоначальных представлений о Изучение учебных дисциплин и проведение внеурочных 
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роли знаний, труда и значении творчества в 
жизни человека и общества 

мероприятий 

2 
Участие в экскурсиях по микрорайону, 
городу для ознакомления с различными 
видами труда, профессиями 

экскурсии на производственные предприятия, встречи с 
представителями разных профессий 

3 Знакомство с профессиями своих родителей 
(законных представителей) и прародителей 

участие в организации и проведении презентаций «Труд 
наших родных» 

4 

Получение первоначальных навыков 
сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми 
в учебно-трудовой деятельности   

сюжетно-ролевые экономические игры, посредством 
создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведение внеурочных мероприятий 
(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), раскрывающие перед 
детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 
деятельности 

5 Приобретение опыта уважительного и 
творческого отношения к учебному труду 

презентация учебных и творческих достижений, 
стимулирование творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде 

6 
Освоение навыков творческого применения 
знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участие в разработке и 
реализации различных проектов 

7 

Приобретение начального опыта участия в 
различных видах общественно полезной 
деятельности на базе Учреждения и 
взаимодействующих с ним учреждений 
дополнительного образования, других 
социальных институтов 

занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, работа творческих мастерских, трудовые 
акции, деятельность школьных производственных фирм, 
других трудовых и творческих общественных объединений 
как младших школьников, так и разновозрастных, как в 
учебное, так и в каникулярное время 

8 Приобретение умений и навыков 
самообслуживания в школе и дома  

9 

Знакомство с биографиями выпускников, 
показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни 

встречи и беседы с выпускниками Учреждения 

 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 
№ Вид деятельности Формы занятий 

1 

Усвоение элементарных представлений об 
экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически 
грамотном взаимодействии человека с 
природой 

изучение инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, беседы, просмотр учебных фильмов 

2 

Получение первоначального опыта 
эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения 
в природе 

экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю 

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранной деятельности 

в Учреждении и на пришкольном участке: экологические 
акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц и т. д.;   деятельность школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов 

4 
Посильное участие в деятельности детско-
юношеских общественных экологических 
организаций 

 

5 Усвоение в семье позитивных образцов участие вместе с родителями (законными 
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взаимодействия с природой: при поддержке 
родителей (законных представителей) 
расширение опыта общения с природой, 
заботы о животных и растениях 

представителями) в экологической деятельности по месту 
жительства 

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 
№ Вид деятельности Формы занятий 

1 

Получение элементарных представлений об 
эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России, культур народов 
России 

изучение инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, встречи с представителями творческих 
профессий, экскурсии на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомство с лучшими 
произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам 

2 

Ознакомление с эстетическими идеалами, 
традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными 
художественными промыслами 

Изучение вариативных дисциплин, в системе 
экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над 
памятниками культуры вблизи Учреждения, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей 
народного творчества, тематических выставок 

3 

Освоение навыков видеть прекрасное в 
окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает обучающихся в пространстве 
Учреждения и дома, сельском и городском 
ландшафте, в природе в разное время суток и года, 
в различную погоду; развитие умения понимать 
красоту окружающего мира через художественные 
образы 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 
участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и 
сельских ландшафтах 

4 

Освоение навыков видеть прекрасное в поведении 
и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой; 
развитие умения различать добро и зло, отличать 
красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного 

беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 
красивы люди вокруг нас», о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх 

5 

Получение первоначального опыта 
самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных 
видах и формах художественного творчества 

уроки художественного труда и в системе учреждений 
дополнительного образования 

6 

Участие вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, 
музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ 

посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в Учреждении своих 
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ 

7 
Получение элементарных представлений о стиле 
одежды как способе выражения душевного 
состояния человека 

беседы, класные часы 

8 Участие в художественном оформлении 
помещений  

 
Совместная деятельность Учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 
осуществляются не только лицеем, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 
Взаимодействие  лицея  и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 
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обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 
дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной 
реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 
коллектива лицея . 
На ступени начального общего образования  лицей успешно взаимодействует  на системной основе с ЦВР.  
Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 
обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 
основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и лицея , в том числе в определении основных 
направлений, ценностей и приоритетов деятельности лицея  по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 
представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 
родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в реальных 
педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, 
свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются 
различные формы работы, в том числе: родительское собрание,  родительский лекторий,  вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум.
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2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 
комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

− Закон Российской Федерации «Об образовании»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

− Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  №ИК-1374/19 и 
письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912 «Об 
утверждении инструктивно-методических указаний по совершенствованию физического 
воспитания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»Рекомендации по организации обучения в первом 
классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

− Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 
202/11-13 от 25.09.2000);  

− Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ 
гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

− Концепция УМК «Школа России».  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

− неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
− факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей (психо-

эмоциональные, умственные нагрузки, изменение двигательной нагрузки; система взаимодействия с 
окружающими и др.); 

− активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 

− особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 
связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 
ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

− сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; 

− сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
− сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 
дня; 

− сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 
продуктах; 

− сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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− сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

− дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

− дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

− научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 
укреплять здоровье; 

− научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 
самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

− обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды. Столовая 
обеспечивает питание всех категорий обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства 
обучающиеся из малообеспеченных семей. Все обучающиеся школы имеют возможность получать 
полноценный  обед, полдник.  

В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, лыжное оборудование. 
Все это обеспечивает условия для полноценной реализации программы по предмету «Физическая 

культура». 
Деятельность учителя физической культуры направлена на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, на овладение обучающимися комплексом упражнений, сберегающих здоровье, на 
привитие интереса и мотивацию к самостоятельным систематическим занятиям спортом. 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется средствами 

предметов УМК «Школа России». 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 
обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» - это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 
«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 
опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим 
ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 
нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 
облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 
фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 
учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 
и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 
движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 
критической ситуации. 
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 
проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному 
чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках 
технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 
проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 
духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего 
учебно-воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами 
повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 
создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях). Информация о допустимой учебной нагрузке в школе и дома, об объеме домашних 
заданий является предметом обсуждения на родительских собраниях с родителями обучающихся, на 
классных часах и в индивидуальных беседах с обучающимися. 

В систему внутришкольного контроля включены мероприятия по предупреждению учебной 
перегрузки обучающихся. Осуществляется контроль следующих составляющих учебно-воспитательного 
процесса: объем домашних заданий, продолжительность самоподготовки в группе продленного дня, 
соблюдение ступенчатого подхода в увеличении нагрузки в 1-ом классе, соответствие методов и форм 
обучения  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 
возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплекс 
«Школа России» содержит материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 
собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в 
результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. 
Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 
рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 
действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 
основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 
проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и 
знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного 
поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе  строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 1 кабинет начальной школы оборудован проектором, 
ноутбуком.  Время их использования в учебном процессе строго регламентировано: 

77 

 



 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в школе системе 
учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 
различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов 
в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 
учебной. 
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 
организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 
подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 
включает: 

− полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 
в секциях и т. п.); 

− рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера на ступени начального общего образования; 

− организацию часа активных движений (динамической паузы) в 1 классе между 3-м и 4-м уроками; 
− организацию динамических перемен.  
− организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности. Общая продолжительность физкультминуток в 1-ом классе составляет не 
менее 5 мин. 

− регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований и 
т.п.). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
− проведение тематических лекций, бесед, индивидуальных встреч, встреч с врачами-специалистами 

и т. п.; 
− привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
− выпуск специального тематического номера школьной газеты «Шепот парт»; 
− размещение информации на тематических страницах школьного сайта. 

Оценка эффективности реализации программы 
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Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 
 В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихся по 
вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе 
сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы воспитательной 
работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.), учет пропущенных уроков 
по болезни и др. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 
выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 
связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 
дополнительных программ оздоровительной направленности. 
 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и 
внеурочной деятельности через использование на уроках УМК «Школа России»  
 Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 
развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в 
каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 
 В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
 В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях творческого и 
поискового характера, ориентированных на развитие умений классификации, установления логической 
закономерности и др. 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). 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, 
информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
 Традиционно обучающиеся участвуют в дистанционных, заочных конкурсах, олимпиадах и других 
мероприятиях: 

− математический конкурс-игра «Кенгуру»; 
− игра-конкурс по русскому языку «Русский-медвежонок – языкознание для всех»; 
− игра-конкурс по информатике «КИТ»; 
− игровой конкурс «Британский бульдог» по английскому языку; 
− игра-конкурс по естествознанию «ЧиП»; 

 Обязательно ребята участвуют в школьных, районных мероприятиях (конкурсах, конференциях и 
др.). 
 Проведение межпредметных недель и тематических недель также расширяет возможности ребят с 
реализации интересов и способностей (конкурсы, викторины, круглые столы, игры, защиты проектов, 
макетов и др.). 

 
Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Ерыклинская средняя общеобразовательная школа». 
Учебный план школы является важнейшим нормативным документом по введению и реализации Стандарта, 
определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов , распределяет 
учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 
В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана школы  формируются базовые 
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 
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закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка – система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия и их результат; 
формируются универсальные учебные действия; 
развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 
Учебный план школы  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине 
дня. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности обучающихся; 
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 
готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Школа по своему усмотрению использует учебное время данной части на различные виды деятельности по 
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 
допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта 
часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), может быть 
использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 
том числе этнокультурные. В данную часть входит и внеурочная деятельность. 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4 классов в соответствии с ФГОС общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Ерыклинской  средней общеобразовательной школы 
Алексеевского муниципального района РТ   

на 2014-2015 учебный  год 

Модель 2 
 

Предметные области Учебные предметы Кол
ичес
тво 
часо
в в 
неде
лю 
I II III IV всего 

Филология  Русский язык  3 3 3 3 12 

Литературное чтение 2 3 2 3 10 

Татарский язык  3 3 3 3 12 
Литературное чтение на татарском языке 1 2 3 2 8 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 
Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого 21 25 25 26 97 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 1 1 - 2 
Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 
Внеурочная деятельность, организованная по направлениям. 

В 1-4 классах  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
спортивно – оздоровительное, техническое, художественное-эстетическое, научное в том числе через такие 
формы: кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики, экскурсии и т.д. 

Направления  
 

Классы 
I II 

 
III 

 
IV 
 

     

Спортивно-оздоровительное 4 4   
Научно-исследовательское 2 1 2  
Техническое 2 2 4 6 
Художественно-эстетическое 2 3 4 4 
Итого 10 10 10 10 
 

Внеурочная деятельность в 1 классе  организуется через следующие кружки: 
Кружок «Бадминтон» - 4 часа;  (РОО) 
Кружок «Юные исследователи»-1 час; (РОО) 
Кружок «Самоделкин» - 2 часа; (РОО) 
Кружок « Занимательный английский» - 1 час. (РОО) 
ОДО «БЛИК» - 2 часа; (ЦДТ) 
 
Внеурочная деятельность во 2-м классе организуется через следующие кружки: 
Кружок «Бадминтон» - 4 часа; (РОО) 
ОДО «БЛИК» - 2 часа; (ЦДТ) 
Кружок «Самоделкин» - 2 часа; (РОО) 
Кружок «Юный исследователь» - 1 час (РОО) 
 
Внеурочная деятельность в 3-м классе организуется через следующие кружки: 
Кружок «Самоделкин» - 2 часа; (РОО) 
ОДО «Техническое творчество» - 2 часа. (ЦДТ) 
ОДО «БЛИК» - 4 часа (ЦДТ) 
 
Внеурочная деятельность в 4-м классе организуется через следующие кружки: 
ОДО  «Блик» - 4 часа; (РОО) 
Кружок «Самоделкин» - 2 часа; (РОО) 
Объединение дополнительного образования «Техническое творчество» - 4 часа. (ЦДТ) 
 
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность (см. пункт 3.2 «План внеурочной 
деятельности») организуется по направлениям развития личности. Организация занятий Плану внеурочной 
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деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в Учреждении. Учреждение 
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 
направляемых на реализацию ООП НОО. 
 
3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 
отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Целью организации внеурочной деятельности в лицее на ступени начального общего образования является 
развитие индивидуальных интересов, склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими 
собственного социально-культурного опыта в свободное от учебы время. 
 Модель внеурочной деятельности МБОУ «Ерыклинская средняя общеобразовательная школа» разработана 
на основе ФГОС начального общего образования, рекомендаций Министерства образования и науки РФ и 
имеет ряд важных особенностей: 

– ориентирована на интересы обучающихся и семьи; 
– учитывает особенности контингента обучающихся, состояние их здоровья, базовые знания; 
– носит вариативный характер, предоставляет возможность формировать индивидуальные программы 

внеурочной занятости. 
Задачи:  

1. Формирование личностной, социальной и семейной культуры обучающихся. 
2. Мотивация школьников к участию в различных видах внеурочной деятельности. 
3. Создание условий для овладения школьниками навыками самостоятельного планирования, 

организации, проведения и анализа наиболее значимых для них дел и проектов различной 
направленности. 

4. Формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 
внеурочной деятельности. 

Принципы построения программы 
− соответствие внеурочной деятельности возрастным закономерностям развития обучающихся, их 

особенностям и возможностям; 
− личностно значимая ориентация содержания внеурочной деятельности; 
− востребованность результатов внеурочной деятельности в жизни; 
− деятельностный характер образования, ориентация на формирование обобщенных способов 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, проектной 
деятельности, на получение обучающимися опыта этой деятельности; 

− целостность содержания образования; 
− преемственность содержания образования. 

В качестве ресурсной базы для реализации программы внеурочной занятости используются 
следующие возможности: 

– дополнительное образование обучающихся по программам (утвержденным и лицензированным), 
реализуемым в школе; 

– дополнительное образование обучающихся по программам учреждений дополнительного 
образования (утвержденным и лицензированным), реализуемым на базе школы; 

– программы, реализуемые в рамках плана воспитательной работы школы; 
– программы, реализуемые в рамках воспитательной работы классного руководителя. 

 Модель разработана с учетом возможности реализации индивидуального выбора программы 
обучающимися по каждому из направлений внеурочной занятости. В наполнении представлены  программы, 
реализуемые в рамках воспитательной системы школы и класса. 
Основные направления и ценностные основы внеурочной деятельности обучающихся . 
Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы в перспективе достижения 
общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и 
правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; любовь; 
почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; настойчивость в 
достижении целей; бережливость. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьного коллектива), 
активный, здоровый образ жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 
и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художественное творчество. 
Методы, используемые при реализации модели 
1. Теоретические:  изучение психолого-педагогической и методической литературы по проблеме 
моделирования внеурочной деятельности; 
2. Эмпирические:   анкетирование, тестирование, беседа, анализ продуктов деятельности детей, анализ 
документации и др. 
3. Математические: ранжирование, статистическая обработка данных и др. 
Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности. 
 
Направление Формы работы Решаемые задачи 

Спортивно-
оздоровительное 

Занятия в специальном помещении, на 
свежем воздухе, беседы, соревнования, 
игры 

Всесторонне гармоническое развитие личности 
ребенка, формирование физически здорового 
человека, формирование мотивации к 
сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Занятия в кружках, создание 
творческих проектов, посещение 
выставок, оформление выставок, 
участие в конкурсах, акциях 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

Обще- 
интеллектуальное 

Работа со справочной литературой, 
занятия в компьютерном классе, 
беседы, проектирование, 
исследовательская деятельность, 
экскурсии по родному краю 

Обогащение запаса учащихся научными 
понятиями и законами, способствование 
формированию мировоззрения, функциональной 
грамотности, переход от игровой деятельности к 
учебной 

Духовно-
нравственное 

Беседы, работа в музее, экскурсии, 
участие в конкурсах, просмотр 
фильмов, встречи с известными 
людьми. 
Выступление с сообщениями о 
пожарной безопасности на классных 
часах, участие в  играх по 
пожаротушению 

Привитие любви к малой Родине, гражданской 
ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым 
ценностям общества 

Социальное  
Беседы, встречи с людьми труда, 
проектирование, экскурсии, 
проведение акций; фотосъемки 

Воспитание бережного отношения к окружающей 
среде, выработка чувства ответственности и 
уверенности в своих силах, формирование 
навыков культуры труда, позитивного отношения 
к трудовой деятельности 

Проектная  деятель
ность 

Познавательные, социальные проекты, 
исследовательские работы, конкурсы, 
конференции, выставки 

Формирование таких ценностей как познание, 
истина, целеустремленность, разработка и 
реализация учебных и учебно-трудовых проектов 

 
 
 Приложение № 2. 
Программы, обеспечивающие реализацию внеурочной занятости. 
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3.3. Система условий реализации ООП НОО. 

Система условий реализации ООП НОО (далее - система условий) разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
Система условий учитывает особенности  лицея, а также его взаимодействие с социальными 
партнерами. 
Система условий  содержит: 

• Кадровые условия реализации ООП НОО. 
• Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  
• Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 
• Материально-технические условия реализации ООП НОО. 
• Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 
• Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО. 
• Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО. 
• Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО. 

        Интегративный результат реализации указанных требований приведет к созданию комфортной 
развивающей образовательной среды: 
-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся; 
-гарантирующей охрану и укрепление физического,  психологического и социального здоровья 
обучающихся; 
-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
В целях обеспечения реализации ООП НОО в лицее  для участников образовательного процесса 
создаются условия, обеспечивающие возможность: 
-достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-выявления и развития способностей обучающихся через систему студий и кружков, организацию 
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; 
-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 
типа; 
-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 
 Кадровые условия реализации ООП НОО. 
       Школа  укомплектован  (100%) педагогическими, руководящими и иными работниками.  Уровень 
квалификации педагогических работников соответствует занимаемой должности и квалификационным 
характеристикам.  
Кадровый потенциал школы  характеризуется достаточно высокими показателями: 
высшее образование имеют 89% учителей,  
аттестованы на первую и высшую квалификационную категорию 28%, 
средний возраст учителя начальных классов 35 лет,  
 

 Общее число учителей начальных классов -4  
   
   
   

 Уровень квалификации учителей начальных 
классов:  

 высшая категория-нет  
 первая категория-1  
 СЗД 3  
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Непрерывность профессионального развития работников МБОУ Ерыклинская средняя 
общеобразовательная школа обеспечивается освоением работниками дополнительных 
профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые три 
года в учреждениях повышения квалификации, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельности. В   школе   ежегодно разрабатывается и реализуется План-график 
повышения квалификации работников, обеспечивающий введение ФГОС НОО. 
В    школе      созданы    условия    для  ведения постоянной методической поддержки, получения 
оперативных консультаций по вопросам реализации ООП НОО, использования инновационного опыта 
других образовательных учреждений. С этой целью ежегодно разрабатывается и реализуется  План 
методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС НОО в школе. 
         Для достижения результатов ООП НОО в ходе её реализации проводится оценка качества и 
результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки результативности 
деятельности педагогических работников школы  прописаны в Положении о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО. 
Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 
-  преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих 
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и начального общего 
образования; 
-  учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
-  вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности 
здоровья и безопасного образа жизни;  
      дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и                    
способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; поддержку детских объединений, ученического самоуправления). 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования направлены: 
на формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 
на диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, 
уровень класса, уровень школы); 
на вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 
просвещение, экспертиза). 
 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО.  
Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают школе возможность исполнения требований 
Стандарта и реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой участниками 
образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю. 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых лицеем услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования.  
 
 Материально-технические условия реализации ООП НОО. 
Материально-технические условия реализации ООП НОО  школы  обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения ООП НОО; 
соблюдение:  
-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
-санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. 
д.); 
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-социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской  и т.д.); 
-пожарной и электробезопасности; 
-требований охраны труда; 
-своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
-возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры лицея. 
Материально-техническая база школы  соответствует действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников , предъявляемым к: 
участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование); 
зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 
помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, 
их площадь, освещенность, расположение. помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, 
число читательских мест, медиатеки); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающим 
возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям для технологической обработки и 
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации. 
Лицей  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном 
порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на 
ступени начального общего образования.  
Вместе с тем имеется и ряд проблем, касающихся недостатка помещений, предназначенных  для 
занятий музыкой, изобразительным искусством, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями.  
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность: 
создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео сопровождением и   графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО лицея направлено на 
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 
к любой информации, связанной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 
Учреждение обеспечено (100%) учебниками, в том числе и учебниками с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем    учебным 
предметам ООП НОО на русском языке. 
Учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 
электронным  образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека школы  укомплектована печатными образовательными ресурсами  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 ООП НОО. 
Основными элементами информационно-образовательной среды  являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
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100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных 
задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  
 
  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 
профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного процесса 
и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых ориентиров 
направлены на решение следующих задач: 
развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным требованиям 
качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 
совершенствование системы стимулирования работников лицея и оценки качества их труда; 
совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных условий 
образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 
оснащение лицея современным оборудованием, обеспечение библиотеки учебниками (в том числе 
электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 
развитие информационной образовательной среды;  
повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 
развитие системы оценки качества образования; 
создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня готовности к 
обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ воспитания и 
дополнительного образования; 
повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и дневников. 
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