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1. Целевой раздел примерной основной образовательной программы начального общего 

образования  

1.1.Пояснительная записка  
     Основная образовательная программа начального общего образования  

«Татарко-Бурнаевская  основная  общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан (далее МБОУ «Татарко-Бурнаевская  ООШ» Алькеевского  МР РТ)  

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 

2009 г. № 373), Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

( протокол от 8  апреля 2015 г.№ 1/15).  

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования МБОУ «Татарко-Бурнаевская ООШ» Алькеевского  МР РТ.    

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Это:   

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;   

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

в условиях многонационального государства;   

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития;  

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества;  

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы психолого-

педагогических принципов (А.А.Леонтьев):  

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности).   

б) Культурно-ориентированные (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой).  

в) Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) 

развитие, креативный принцип).  

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Татарко-Бурнаевская ООШ» Алькеевского  МР РТ является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 



 

 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. К 

числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности;  

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); предметные результаты – система основополагающих 

элементов научного знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный 

подход, который предполагает: ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа:  

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). обеспечение 

преемственности дошкольного, начального общего, основного и  среднего (полного) общего 

образования.  

 Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения содержит следующие разделы:  пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;   учебный план образовательного учреждения;   

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;   

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;  

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;  программу 

коррекционной работы;  

систему достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования 

предусматривает:  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности;  

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;  

использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  



 

 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и 

других педагогических работников;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия.  

 МБОУ «Татарко-Бурнаевская ООШ» Алькеевского  МР РТ, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса:  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в этом учреждении;  

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения.  Права и обязанности родителей (законных 

представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключённом между ними и образовательном учреждении договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы.  

1.1.1. Основные направления деятельности педагогического коллектива, цели и задачи.  
Основные  направления  деятельности  педагогического  коллектива  определяются 

требованиями:  

- к структуре образовательных программ;  

- к условиям реализации образовательных программ; - к результатам их освоения.  

Структура образовательной программы должна предполагать обязательность освоения 

школьниками базисной части школьной программы и возможность занятий в творческих 

объединениях системы дополнительного образования.  

Условия реализации образовательной программы включают в себя кадровые, Материально-

технические, научно-методические ресурсы.  

Результаты освоения образовательной программы включает в себя не только знания, но и умения 

их применять, компетентности учащихся.  

Таким образом, деятельность педагогического коллектива направлена на:  

- формирование мотивации к дальнейшему обучению у младших школьников;  

- формирование универсальных учебных действий, «обеспечивающих умение учиться»; - 

обеспечение готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности учащегося с 

учителем и одноклассниками;  

- формирование основ нравственного поведения, определяющего отношение личности с 

обществом и окружающими людьми;   

- формирование основ здорового образа жизни;  

- формирование основ ценностных ориентаций младшего школьника.  

Цель работы: создание условий для формирования образовательной среды начальной школы на 

основе компетентностного подхода при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения.  

  

Задачи работы:   
- создание условий реализации содержания основных общеобразовательных программ;  - 

обоснованный выбор средств, форм и методов обучения, направленных на формирование 

общеучебных навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе;  

- обоснованный выбор средств, форм и методов воспитания умения учиться как способности 

к самоорганизации по решению учебных задач; - развитие познавательной активности младших 

школьников;  



 

 

- создание условий для участия детей в творческой и социально-значимой деятельности 

формирование нравственных, эмоционально-ценностных ориентаций к себе и окружающему миру;  

- привитие навыков осознанного отношения к своему здоровью, формирование навыков 

здорового образа жизни;  

- модификация учебного плана в соответствии с требованиями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения; - обеспечение психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося;  

- установление тесного взаимодействия с семьей, как полноправного участника 

образовательного процесса;  

- развитие учительского потенциала через систему самообразования, участие в 

инновационной и экспериментальной деятельности, систему повышения квалификации, развитие 

профессиональных педагогических компетентностей; - развитие материально-технической и 

научно-методической базы;  

- организация взаимодействия с организациями всей социальной сферы: учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга и т.д.  

- использование современных информационных и коммуникационных технологий в процессе 

реализации образовательной программы;  

- проведение мониторинга успешности реализации образовательной программы .  

1.1.2. Основания инноваций в системе начального общего образования, 

методическая база  
Инновации в системе начального общего образования основываются на достижениях 

компетентностного подхода, проблемно-ориентированного, личностно-ориентированного 

развивающего образования, смысловой педагогики вариативного развивающего образования, 

системно-деятельностного подходов:  

- проблемно-ориентированное развивающее образование (концепция Л.В.Занкова). 

Принципы системы Л.В. Занкова включают высокий уровень трудности обучения; ведущую роль 

теоретических знаний в обучении; быстрый темп в изучении материала, обеспечивающий высокую 

познавательную активность учащихся; осознание учащимися хода своих умственных действий в 

процессе обучения, обеспечивающее развивающий эффект; интенсификацию обучения за счет 

включения эмоциональной сферы.  

- личностно-ориентированное развивающее образование (В.Д.Шадриков, В.И.Слободчиков, 

И.С.Якиманская) ставит своей целью обеспечить развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей и личностного профиля. В соответствии с педагогической 

технологией в начальной школе реализуются педагогические учебные ситуации взаимодействия 

учителя и ученика как равноправных партнеров . Использование названных педагогических 

технологий и подходов позволит решить задачи обеспечения единства обучения и развития 

учащихся, высокой эффективности решения жизненных задач и возможности саморазвития 

учащихся.   

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 



 

 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки;  

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно 

решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для 

последующего обучения.  

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости:   

определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка;  

определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  С этой целью в структуре 

планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

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

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены 

в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

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

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих "целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя в 

том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 

образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- вторых, 



 

 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, 

или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка 

освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

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

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При 

этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода 

на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов 

этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. На ступени 

начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:   

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также е. 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной (татарский) язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на (татарском) языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатиика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  



 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 Личностные универсальные учебные действия  У выпускника будут сформированы:   

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца  

«хорошего ученика»;  

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;   

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 

и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения;  

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  установка на 

здоровый образ жизни;  

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

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

художественной культурой.  Выпускник получит возможность для формирования:  

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 



 

 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. Регулятивные универсальные учебные действия  Выпускник научится:   

 принимать и сохранять учебную задачу;  

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане;  

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

различать способ и результат действия;  

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться:   

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия  Выпускник научится:   

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета;  

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач;  

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  



 

 

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

связях;  

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; устанавливать аналогии; владеть рядом общих приемов 

решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:   

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

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

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

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

недостающие компоненты; осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных  

связей; произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии;  

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению 

в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; строить понятные 

для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;  

задавать вопросы; контролировать действия партнера; использовать речь 

для регуляции своего действия;  

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:   

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

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партн.ру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; задавать  вопросы, 

 необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и 

сотрудничества с партнером;  

осуществлять  взаимный  контроль  и оказывать  в  сотрудничестве 

 необходимую взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно 

использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  



 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) В результате изучения всех без 

исключения учебных предметов на ступени  начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

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

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

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  Выпускник 

научится:  находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; определять тему и главную мысль текста;  

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

  вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и  устанавливать  их  

последовательность;  

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;  

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов);  

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;   

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста;  

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:   

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации;  

работать с несколькими источниками информации; сопоставлять 

информацию, полученную из нескольких источников.  Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации   

Выпускник научится:  

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;  

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

вывод;  

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; составлять на 

основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:   



 

 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  Работа с 

текстом: оценка информации   

Выпускник научится:  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать 

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

ряда в тексте;  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,  пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

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

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

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

технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники е. получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.   

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе.  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером  

 Выпускник научится:   

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

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.   

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

цифровых данных 

  Выпускник научится:   

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  



 

 

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

компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; рисовать изображения на 

графическом планшете; сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться:   

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации   

Выпускник научится:  

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители  

(флэш-карты);  

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; собирать 

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

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

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста;  

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида;  

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); заполнять 

учебные базы данных.   

Выпускник получит возможность научиться:  

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации.   

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится:  создавать текстовые, сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;  

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

представлять данные;   

Планирование деятельности, управление и организация  Выпускник научится:  определять 

последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться:   



 

 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; моделировать объекты и процессы реального мира.  

1.2.4. Русский язык.  
  В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство   

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского 

и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) и правилах 

речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы.   

 Выпускник на ступени начального общего образования: научится осознавать безошибочное 

письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

      В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому  языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы   

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей 

ступени образования.  

1.2.4.1. Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

 различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

парные/непарные звонкие и глухие;  

знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации.  



 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.   

Раздел «Орфоэпия»   
Выпускник получит возможность научиться:  соблюдать нормы русского и  литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные 

(однокоренные) слова и формы слова; находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.   

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  определять 

значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.   

Выпускник получит возможность научиться: подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте;  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); оценивать 

уместность использования слов в тексте; выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  
Выпускник научится:  

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; определять 

грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:   

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;  

 классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определить 

восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  различать  второстепенные  члены 

 предложения  —  определения,  дополнения, обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; различать простые и 

сложные предложения.  

1.2.4.2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: применять правила правописания (в объеме содержания курса);  определять 

(уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  безошибочно списывать текст 



 

 

объемом 80—90 слов;  писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;   

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

1.2.4.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится:  оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения  

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать 

собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; самостоятельно 

озаглавливать текст;  составлять план текста;  

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого лица; составлять 

устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых  

текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 1.2.5 Литературное чтение  
 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят 

чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию 

в жизни, расширят кругозор.   

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями.   

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную  литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый 

вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях.   

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности,  речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы.   



 

 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности.   

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

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

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).   

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для  практической работы.   

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.   

1.2.5.1. Виды речевой и читательской деятельности  

 Выпускник научится:   

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;   

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;   

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 -различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,  

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;   

-читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические  произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной  подготовки;   

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное;  выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;   

-ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного  текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы);  основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или  подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде);   

-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст  на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между  событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста;  находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет,  определяющие отношение 

автора к герою, событию);   

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов   

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не  только на 

содержащуюся в н.м информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять  прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с опорой на контекст,  целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас;  устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например,  соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося  их с содержанием текста);   

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать  выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами;   



 

 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики  научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного,  краткого или 

выборочного);   

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,  

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),  

опираясь на текст или собственный опыт.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-воспринимать художественную литературу как вид искусства;   

-предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;  -выделять не 

только главную, но и избыточную информацию;   

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение;   

-определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;  -отмечать 

изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;   

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

отвечая на вопрос;   

-высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное 

суждение примерами из текста;   

-делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.   

1.2.5.2. Круг детского чтения 

 Выпускник научится:   

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений  от 

авторской книги;   

-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;   

-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на  

литературное произведение по заданному образцу;   

-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы;  -

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и  познавательных 

потребностей; писать отзыв о прочитанной книге; работать с тематическим каталогом; работать с 

детской периодикой.   

1.2.5.3. Литературоведческая пропедевтика  
Выпускник научится:   

-сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два - три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного;  распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих понятий 

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

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); -создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на основе авторского  текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста).  

 1.2.5.4. Творческая деятельность 

 Выпускник научится:   

-читать по ролям литературное произведение;   

-создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;  -



 

 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом: 

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. Выпускник 

получит возможность научиться:   

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;   

-создавать иллюстрации по содержанию произведения;   

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  -создавать 

собственный текст (повествование - по аналогии, рассуждение - развернутый ответ на вопрос; 

описание-характеристика героя).  

              Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

               Выпускник научится:  

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

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

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

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;  

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

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного  

(прослушанного) произведения;  

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

пояснениями;  

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма).  

                       1.2.6. Родной (татарский)  язык  Предметные  результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка как 

языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.   

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 

общения.  



 

 

В результате изучения  родного (татарского) языка  выпускник научится: Речь и 

речевое общение Выпускник научится:  
-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;  

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; -предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
-участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать;  

-понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  
-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме;  

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  
-понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  

Чтение Выпускник 

научится:  
-понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических 

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, 

а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме);  

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

 -использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими  

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

-отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; -извлекать 

информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из 

различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  

Говорение  

Выпускник научится:  



 

 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения;  

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат;  

-участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  

-анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата.  

Письмо   

Выпускник научится:  
-создавать  письменные  монологические  высказывания  разной 

 коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое 

сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); -излагать 

содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, а также тезисов, плана;  

-соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

 Выпускник получит возможность научиться:  
-писать рецензии, рефераты;  

-составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

-писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Текст  

Выпускник научится:  
-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  

-осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п.;  

-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

-создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления в них языковых средств.  

Фонетика  

Выпускник научится:  

-проводить фонетический анализ слова;  

Выпускник получит возможность научиться:  
-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  



 

 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  
-проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

-группировать слова по тематическим группам;  

-подбирать к словам синонимы, антонимы;  

-опознавать фразеологические обороты;  

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте;  

-опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение);  

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-объяснять общие принципы классификации словарного состава родного (татарского) языка;  

-аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

-опознавать омонимы разных видов;  

-оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

-опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

-извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности.  

Морфология  

Выпускник научится:  
-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; -применять 

морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;  

-распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для 

 решения орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
-анализировать синонимические средства морфологии;  

-опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи; -извлекать необходимую информацию из словарей 

грамматических трудностей; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

Синтаксис  

Выпускник научится:  
-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; -

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; -употреблять синтаксические 

единицы в соответствии с нормами современного языка; -использовать разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;  

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
-анализировать синонимические средства синтаксиса;  

-опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; -анализировать 

особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-

стилистических качеств, требований выразительности речи.  

Правописание: орфография и пунктуация Выпускник 

научится:  
-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса);  

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов);  

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма.  

 Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; - оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; - адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

- различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

 Выпускник получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; - 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников (включая 

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

пространстве сети Интернет;  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем  



 

 

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

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

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; -  проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений 1разных видов (в первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

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

и связях;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник  получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; - осуществлять 

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

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая  

основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.   

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; -   задавать вопросы;  

- контролировать действия партнера;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  



 

 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; -  задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

- Личностные результаты  

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

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы;  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

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

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

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

отечественной художественной культурой.  

              Выпускник получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; выраженной 

устойчивой учебно познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  



 

 

- адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; -     

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

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

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.  

             Предмет нәтиҗәләре:  
- Россиянең мәдәнияте , бердәмлеге, күптеллелек турында беренчел күзаллау   

булдырырга, тел турында милли үзаң формалаштырырга;  

- укучыларга  телнең милли мәдәният күренеше һәм кеше аралашуының төп чарасы булуын 

аңлатырга; татар теленең милләтара аралашу  теле буларак әһәмиятен төшендерергә;  

- кешенең   мәдәният һәм  гражданлык позициясе күрсәткечләре буларак  телдән  һәм язма 

сөйләмгә уңай мөнәсәбәт формалаштырырга;  

- рус теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик, пунктуацион) һәм сөйләм 

этикеты кагыйдәләре турында беренчел күзаллаулар булдырырга;  

-    татар теле фәнен өйрәнүгә уңай карашта булырга, туган телебез  белән даими  

кызыксынырга, белем алуның алдагы баскычларында телебезне  уңышлы үзләштерергә; -  

тәкъдим ителгән текстларны язганда  орфографик кагыйдәләргә  нигезләнеп тыныш  билгеләрен 

кую кагыйдәләрен кулланырга. Язганны тикшерә белергә;  

- танып-белү, гамәли һәм коммуникатив бурычларны хәл итү өчен тел берәмлекләре һәм  уку 

гамәлләрен үзләштерү күнекмәләрен формалаштырырга;  

- фонетика һәм графика, лексика, сүз барлыкка килү (морфемика), морфология һәм синтаксис 

турында, телнең төп берәмлекләре, аларның билгеләре һәм сөйләмдә куллану үзенчәлекләре 

турында, татар теле системасы һәм структурасы турында беренчел фәнни күзаллауларны 

үзләштерергә;  

- төп берәмлекләрне тану һәм анализлау күнекмәләрен формалаштырырга, аралашканда 

телнең грамматик категорияләрен, тел берәмлекләрен кулланырга.  

Фонетика, орфоэпия һәм графика Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә: 
 -аваз һәм хәрефләрне аерырга;  

-ана теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчелекләрен аңлый, 

авазларга характеристика бирә белергә;  

-хәрефләрнең алфавитта урнашу тәртибен һәм, кирәкле мәгълүматны табу өчен, алфавитны 

куллана алырга.  

            Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча сүзгә мөстәкыйль рәвештә фонетик-график (аваз-хәреф) 

анализ ясарга, сүзгә ясалган фонетик-график анализның дөреслеген бәяли белергә.  

Сүз төзелеше (морфемика) Чыгарылыш сыйныф 

укучысы өйрәнә: -тамырдаш сүзләрне һәм сүз 

формаларын аерырга; -сүзнең тамыр һәм кушымчаларын 

таба белергә.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча кушымчаларның чикләре ачык күренеп торган 

сүзләрнең төзелешен тикшерергә һәм аның дөреслеген бәяләргә  

 Лексикология  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:   
-мәгънәсе ачыклану таләп ителә торган сүзләрне табарга;  



 

 

-текст буенча сүзләрнең мәгънәсен аера яисә аны аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачыкларга .  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-текстларда кабатлаулар булдырмас өчен, кирәкле синонимнар, антонимнар табарга, текстта туры 

һәм күчерелмә мәгънәле сүзләрне билгеләргә, аларның урынлы кулланылышын бәяләргә, тәкъдим 

ителгән сүзләр арасыннан тиешлесен сайлап алырга . Морфология Чыгарылыш сыйныф 

укучысы өйрәнә:  
-исемнәрнең сан, килеш һәм тартым белән төрләнешен;  

-сыйфатларның лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик үзенчәлекләрен; -

фигыльнең лексик-семантик үзенчәлекләрен.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-дәреслектә тәкъдим ителгән үрнәк буенча исемгә, сыйфатка, фигыльгә морфологик анализ ясарга 

һәм аның дөреслеген бәяләрә, тексттан алмашлык, рәвеш, бәйлек сүзләр, кисәкчә, теркәгечләрне, 

фигыльләрдәге юклык кушымчаларын (-ма / -мә) табарга. Синтаксис  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  
-җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аерырга;  

сораулар ярдәмендә сүзтезмә һәм җөмләләрдәге сүзләр арасындагы   бәйләнешне табарга;  

-җөмләнең әйтү максаты буенча төрен аерырга;  

-җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә;  

-тиңдәш кисәкле һәм тойгылы җөмләләрне интонациясе буенча билгеләргә.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-җөмләнең иярчен кисәкләрен – аергыч, тәмамлык, хәлләрне аерырга, дәреслектә тәкъдим 

ителгән үрнәк буенча гади җөмләгә синтаксик анализ (җөмлә кисәкләре буенча) ясарга һәм аны 

тикшерүнең дөреслеген бәяләргә, гади һәм кушма җөмләләрне берберсеннән аерырга.  

 Орфография һәм пунктуация  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  
-дөрес язылыш кагыйдәләрен өйрәнгән күләмдә кулланырга;  

-сүзләрнең дөрес язылышын орфографик сүзлек буенча ачыкларга;  

-80–90 сүзле текстны дөрес итеп күчереп язарга;  

-өйрәнелгән дөрес язу кагыйдәләренә туры килгән 70–80 сүзле текстны укытучы әйтеп торганда 

язарга;  

-үзе төзегән һәм тәкъдим ителгән текстны тикшерергә, орфографик һәм пунктуацион хаталарны 

табарга һәм төзәтергә.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-орфографик хата ясау мөмкинлеге булган очракларны аңларга, аерым орфограммаларга 

мисаллар сайларга, текстлар төзегәндә орфографик һәм пунктуацион хаталарны булдырмау өчен, 

язганнарны үзгәртергә, хаталар өстендә эшләгәндә, аларның сәбәпләренә төшенергә һәм алдагы 

язма эшләрдә хата җибәрмәү юлларын ачыкларга. Сөйләм үстерү  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  
-аралашу даирәсенә карап, тиешле сүзләрне сайларга;  

-көндәлек аралашуга бәйле татарча сөйләм әдәбе формаларын дөрес кулланырга; -аралашу 

ситуациясен исәпкә алып, текстка карата үз мөнәсәбәтен   белдерергә һәм аның дөреслеген 

дәлилләргә;  

-текстка исем берергә;  

-укылган яки тыңлаган текстның планын төзергә;  

-аерым аралашу ситуацияләренә туры китереп, хат яки тәбрикләү хаты кебек кечкенә текстлар 

язарга.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-тәкъдим ителгән исемнең эчтәлегенә туры килгән текст төзергә, бирелгән текстның эчтәлеген 

тулысынча яки сайлап сөйләргә, сөйләмнең сурәтләү, хикәяләү, фикер йөртү кебек төрләрен 

кулланырга, билгеле бер тема буенча телдән хикәя төзергә, урыннары алышынган җөмләләрдән 

торган текстны тикшерергә һәм төзәтергә, аның мәгънә бөтенлеге югалган урыннарын табарга, 

хаталы текстларга төзәтмә кертергә, төрле төрдәге изложение яки сочинение язганда, эшне эзлекле 



 

 

алып барырга, аны тикшерү һәм бирелгән үрнәк белән чагыштырырга, уку бурычларының 

дөреслеген бәяләргә, үз текстын, аралашу максаты һәм шартыннан чыгып, чыганак (беренчел) 

текст белән чагыштырырга, электрон чыганаклардан файдаланганда, тел нормаларының үтәлешен 

сакларга.  

Метапредмет нәтиҗәләре:  

Регулятив   универсаль уку гамәлләре  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  
- уку бурычын кабул итү һәм сакларга;  

- яңа уку материалында укытучы тарафыннан бирелгән эш юнәлешләрен исәпкә алып, 

укытучы белән хезмәттәшлек итәргә;  

- куелган бурычны  гамәлгә ашыру шартларында, үз гамәлләрене планлаштырырга;   

билгеләнгән кагыйдәләрне планлаштыруны  һәм тикшереп торуны  хәл итү ысулын  

контрольдә тотарга;  

-нәтиҗә буенча йомгаклау һәм адымлы контроль ясарга;  

- укытучыларның, иптәшләрнең, ата-аналарның һәм башка кешеләрнең тәкъдимнәрен һәм 

бәясен дөрес кабул итәргә;  

- ысул һәм эшнең  нәтиҗәсен аера белергә;  

- бәяләү һәм исәпкә алу характердагы ясалган хаталар  нигезендә эшне тәмамлаганнан соң аңа  

кирәкле төзәтмәләр кертү.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  
-укытучы белән хезмәттәшлек иткәндә яңа уку бурычларын куярга;  

-практик бурычны танып белү максатына әверелдерергә;  

- уку хезмәттәшлегендә танып-белү инициативасын күрсәтергә;  

- яңа уку материалында укытучы биргән эш юнәлешләрен мөстәкыйль исәпкә алырга; -

гамәлләр ысулы һәм нәтиҗәсе  буенча, актуаль контроль ясауны ирекле игътибар дәрәҗәсендә 

тормышка ашыруны контрольдә тотарга;    

- гамәлләрне  башкарганда,аның дөреслеген мөстәкыйль бәяләргә һәм аны гамәлгә ашыру 

барышында да ,ахырында да кирәкле төзәтмәләр кертә алырга.  

Танып - белү универсаль уку гамәлләре Чыгарылыш 

сыйныф укучысы  өйрәнәчәк:  

- Уку биремнәрен үтәү өчен   кирәкле мәгълүматны   уку-укыту әдәбиятыннан, 

энциклопедияләрдән,  белешмәлелекләрдән,   (шул исәптән электрон, цифрлы),  интернет челтәре 

киңлегеннән кулланырга ;  

- бурычларны хәл итү өчен символик чараларны, шул исәптән модельләрне   һәм схемаларны 

кулланырга;  

- уку хезмәттәшлегендә танып - белү инициативасын күрсәтергә;  

- телдән һәм язма формада хәбәрләр төзергә;   

- бурычларны хәл итү ысулларының төрлелегенә ориентлашырга;  

- әһәмиятле өлешләрне таба белергә;   

- өйрәнелә торган күренешләрнең сәбәпләрен-тикшерү бәйләнешен билгеләргә;  - 

бурычларны хәл итүнең уртак алымнарын белергә .  

Чыгарылыш сыйныф укучысы уку мөмкинлеге алачак:  
- китапханәләр ресурсларыннан һәм Интернет челтәреннән файдаланып, мәгълүматны 

эзләргә;  

- ИКТ файдаланып әйләнә  

-  тирә дөнья турында мәгълүматны язарга,  кирәкле мәгълуматны билгеләргә;  

- бурычларны хәл итү өчен модель һәм схемаларны төзергә;  

- аңлы рәвештә һәм ирекле рәвештә телдән һәм язма формада хәбәрләр төзергә;   

- конкрет шартларга бәйле рәвештә бурычларны хәл итүнең иң нәтиҗәле ысулларын сайларга;   

- бурычларны хәл итүнең гомуми алымнарын ирекле һәм аңлы рәвештә белергә. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре  

- Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  



 

 

 -коммуникатив, иң беренче чиратта, сөйләм, төрле коммуникатив бурычларны хәл итү өчен 

чаралар кулланырга, монологиксүзләр төзергә (шул исәптән аның аудио визуаль ярдәмен алып 

барырга), коммуникациянең диалог формасында булырга, шул исәптән ИКТ һәм дистанцион 

аралашу чараларын һәм инструментларын кулланырга;  

- төрле фикерләрне исәпкә алырга һәм төрле позицияләрне координацияләү өчен омтылырга 

;  

- үз фикереңне һәм позициясен формалаштыру;  

- уртак эшчәнлектә, шул исәптән мәнфәгатьләр бәрелешү ситуациясендә, уртак карарга 

килергә һәм килешергә;  - сораулар бирергә;   

 үз гамәлеңне җайга салу өчен сүз кулланырга;   

- төрле коммуникатив бурычларны хәл итү өчен, сөйләм чараларын дөрес кулланырга, 

монологик әйтемнәр төзергә, диалог формасында сөйләм төзергә.  

- Чыгарылыш сыйныф укучысы белем алу мөмкинлеге алачак:  
- үзеңнән аерылып торган башка кешеләрнең позициясен исәпкә алырга һәм 

координацияләргә;  

- төрле фикерләр һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алырга һәм үз позициясен нигезләргә;   

- проблеманы хәл итүгә караш һәм фикерләрнең мөнәсәбәтен аңларга;   

-үз позицияңне дәлилләргә һәм уртак эшчәнлектә уртак карар чыгарганда хезмәттәшлектә 

партнерлар позицияләре белән координацияләргә;  

- барлык катнашучыларның мәнфәгатьләрен һәм позицияләрен исәпкә алу нигезендә 

конфликтларны хәл итүгә нәтиҗәле ярдәм итәргә;   

- коммуникация максатларын исәпкә алып, партнерга кирәкле мәгълүматны хәрәкәтне  

төзү юнәлеше буларак шактый төгәл, эзлекле һәм тулы итеп тапшырырга;  

- үз эшчәнлеген оештыру һәм партнер белән хезмәттәшлек итү өчен кирәкле сораулар 

бирергә;  

- үзара контрольне тормышка ашыру һәм хезмәттәшлектә кирәкле үзара ярдәм күрсәтергә;   

- сөйләм чараларын төрле коммуникатив бурычларны нәтиҗәле хәл итү, үз эшчәнлеген 

планлаштыру һәм көйләү өчен адекват кулланырга.  

Шәхси нәтиҗәләр:  

 Чыгарылыш сыйныф укучысында формалашачак:   
- мәктәпкә карата уңай   мөнәсәбәт ,  «яхшы   укучы " үрнәген кабул итүгә  юнәлеш; - тышкы  

мотивлар;  

- социаль, укыту-танып белү  эшчәнлеген үз  эченә  алган   уку-укыту   эшчәнлегенең  киң    

мотивацияле  нигезе;  

-яңа  уку   материалына   һәм аны яңа алымнар белән чишүгә кызыксыну ;  

-уку   эшчәнлегендәге    уңыш    сәбәпләрен     ачыклау, шул    исәптән   - үзеңнең    конкрет   

бурычлар              таләпләргә    туры килүенне     анализлау, укытучыларның, иптәшләрнең, ата-

аналарның    һәм    башка кешеләрнең    бәяләмәсен      аңлау;  

-үз   уку  эшчәнлеген    бәяләү ;  

- төп   әхлакый    нормаларны   белү    һәм  аларны  үтәүгә   юнәлеш   ;  Чыгарылыш сыйныф 

укучысы формалашу өчен мөмкинлек  алачак:  

- белем бирү оешмасына карата уңай мөнәсәбәт дәрәҗәсендә укучының эчке позициясе, 

белем алу кирәклеген аңлау, белем бирү мотивлары өстенлек итүдә күрсәтелүе һәм социаль ысул 

белән белем бәяләүгә өстенлек бирү;  

- укуның тотрыклы укыту-танып-белү мотивациясен чагылдырылуы;  

- тотрыклы  уку - танып белүнең   бурычларын хәл итүнең яңа гомуми ысуллары;  

- уку эшчәнлегендә уңышка ирешү һәм ирешмәү сәбәпләрен дөрес аңлау;  

- “яхшы укучының”  социаль ролен уңышлы тормышка ашыру критериясенә нигезләнеп  уңай  

адекват дифференциацияләнгән  үзбәя бирү;  

- укырга керүдә һәм эшчәнлектә гражданлык тәңгәллеге нигезләрен гамәлгә ашыруда 

компетентлык;  



 

 

- башка кешеләрнең хис-тойгыларын аңлы аңлау һәм башкаларга ярдәм итүгә һәм аларның 

иминлеген тәэмин итүгә юнәлтелгән гамәлләрдә чагылыш табучы эмпатияләр.  

  

1.2.7.Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

“Литературное чтение на родном (татарском) языке”   
Раздел  «Виды  речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 

произведения, культура речевого общения.    

Выпускник научится:    
читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения;   

определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно;    

представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;    

перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное содержание 

(на уровне рубрик);    

характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;    

читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;   

обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать его 

фрагментами или отдельными строчками из произведения;  ориентироваться в книге по ее 

элементам (автор, название, титульный лист, страница «Содержание» или «Оглавление», 

аннотация, иллюстрации);  составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники 

произведений;    

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

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную тему);    

высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;    

самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).    

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

звукопись и др.) и понимание причин их использования.  

Выпускник научится:   представлять основной вектор движения художественной 

культуры: от народного творчества к авторским формам;    

отличать народные произведения от авторских;   находить и различать средства 

художественной выразительности в авторской литературе (сравнение, олицетворение, 

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

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:  отслеживать особенности мифологического восприятия 

мира в сказках народов мира, татарских и русских народных сказках;    

обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой (на 

примере классической и современной поэзии);    

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

художественного произведения;    

понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства (литературные, 

музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их тематического 



 

 

сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в 

произведении мыслей и переживаний).    

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.    

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться:    
читать вслух стихотворный и прозаический тексты;    

обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения с 

точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;    

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений.    

  

Метапредметные результаты   
В области познавательных общих учебных действий выпускник научится:   свободно 

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

удерживать заявленный аспект;   

уметь быстро менять аспект рассмотрения;    

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

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях;   свободно работать с 

разными источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства).    

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится:   

а) в рамках коммуникации как сотрудничества:   разным формам учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разным социальным ролям (ведущего и 

исполнителя);   б) в рамках коммуникации как взаимодействия:   понимать основание разницы 

между заявленными точками зрения, позициями и уметь  присоединяться к одной из них или 

высказывать собственную точку зрения.    

В области регулятивных учебных действий выпускник научится:    
осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.    

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность 

научиться:   осознавать значение литературного чтения в формировании собственной 

культуры и мировосприятия;   

профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения опыт моральных оценок и нравственного выбора).     

    

 1.2.7.“Туган (татар) телендә әдәби уку” фәнен  үзләштерүнең планлаштырылган      

нәтиҗәләре  

Предмет нәтиҗәләре  
                                                                              

  «Сөйләм һәм уку эшчәнлеге төрләре» бүлеге: аудирование, кычкырып уку һәм эчтән 

уку, төрле текст төрләре белән эшләү, библиографик культура, сәнгать әсәрләре тексты белән 

эшләү, сөйләм культурасы.   

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк:  
- үзлектән таныш булмаган текстны уку  

-әсәрнең темасын һәм төп фикерен билгеләү; текстны катламнарга бүлү, текст планын төзү 

һәм аны сөйләү өчен куллану; текстны кыскача һәм җентекләп язу;   

- сыйныфта  өйрәнелгән  әдәби әсәрләрнең эчтәлеген, аларның авторларын һәм 

исемнәрен күрсәтергә;   



 

 

- ике-өч балалар журналының исемнәрен санап, аларның төп эчтәлеген сөйли 

белергә(рубрика дәрәҗәсендә);   

- әсәр геройларын характерлау;  төрле әсәр геройларының характерларын чагыштыру; 

геройга автор мөнәсәбәтен ачыклау;   

- шигырьләрне  яттан укырга (сайлау буенча) яки алардан өзекләрне укырга, 

сыйныфташларының үз уку манерлары буенча искәрмәләрен һәм тәнкыйтьләрен тыныч  

кабул итәргә;   

-әдәби әсәр яки герой турында үз фикерләрен нигезләү, аның фрагментларын яки әсәрдәге 

аерым юллар белән исбатлау;   

- китапта аның элементлары буенча ориентлашырга (автор, исеме, титул бите, 

«Эчтәлек» яки «Башлам» бите, аннотация, иллюстрация);  

 -аерым әсәрләргә һәм әсәр җыентыкларына аннотация ясарга;   

-төрле бурычларны хәл итү максатында китапханәдә мөстәкыйль рәвештә китаплар сайлау 

(укуырга тәкъдим ителгән исемлек нигезендә уку; билгеле бер темага телдән хәбәр  

әзерләү);   

- укылган әсәрләрнең геройлары турында бәя бирү һәм сыйныфташларның фикерләрен 

тактик кабул итү;  

 -төрле мәгълүмат чыганаклары белән мөстәкыйль эшләргә (төрле юнәлештәге сүзлекләр һәм 

белешмәләрне дә кертеп).   

"Әдәбият белеме пропедевтика» бүлеге: рифм типларын аеру, халык иҗаты һәм авторлык 

әдәбияты әсәрләренең жанр үзенчәлекләрен аеру, әдәби кабул итүләр текстларында белү 

(чагыштыру, гәүдәләнү, контраст, гипербол, тавыш яздыру һ.б.) һәм аларны куллану 

сәбәпләрен аңлау.   

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк:  
-сәнгать культурасы хәрәкәтенең төп эшен халык иҗатыннан авторлык формаларына 

тәкъдим итү;   

- халык әсәрләрен автордан аеру;  

- авторлык әдәбиятында сәнгать чагылышы чараларын табарга һәм аерырга 

(чагыштыру, тышлау, гипербол («арттыру» дип атыйбыз), контраст, кабатлау, рифманың 

төрле төрләре).   

Чыгарылыш сыйныф укучысы мөстәкыйль, парлы, төркем һәм күмәк эш процессында 

өйрәнергә мөмкинлек алачак:  

- дөнья халыклары әкиятләрендә, татар  һәм рус халык әкиятләрендә дөнья мифологик 

кабул итү үзенчәлекләрен күзәтеп торырга;   

-шагыйрь сайлаган шигырь формасы белән шигырьнең мәгънәсен ачыклау (классик һәм 

заманча шигърият мисалында));   

 -сәнгатьнең төрле төрләренә караган әсәрләрнең (әдәби, музыкаль, рәсем сәнгате) аларның 

тематик охшашлыгы нигезендә генә түгел, ә аларның авторларының охшашлыгы яки аермалары 

нигезендә дә (фикер һәм кичерешләр әсәрләрендә чагылдырылган) чагыштырыла алуын 

аңларга.   

«Укучыларның иҗади эшчәнлеге элементлары» бүлеге: рольләргә бүлеп  уку, телдән  

рәсем буенча сөйләү, репродукцияләр белән эшләү, үз текстларын булдыру.   

Чыгарылыш сыйныф укучысы мөстәкыйль, парлы, төркем һәм күмәк эш процессында 

өйрәнергә мөмкинлек алачак: -татар теленә ихтирам тәрбияләү;   

-сыйныфташлары белән аларда әйтелгән фикерләр, хисләр һәм кичерешләр күзлегеннән 

әдәби, матур һәм музыкаль әсәрләр турында фикер алышу;  

- әдәби текстлар, музыка һәм рәсем сәнгате әсәрләре буенча фикер алышу барышында 

туган шәхси кичерешләре һәм күзәтүләре белән телдән һәм язмача (фикерләр һәм/яки кыска 

иншалар рәвешендә) уртаклашырга  

 Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнәчәк:  
- Сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең эчтәлеге буенча 

сорауларга җавап бирү, вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләү, сөйләмдә куелган максатны 



 

 

аңлый алу, дөрес, фәнни яктан танып-белү, әдәби әсәрләрне тыңлаганнан соң сораулар куя 

белү таләп ителә.  

- Укыганда орфоэпик һәм интонацион нормаларны саклау. Җөмләләрне укыганда 

тыныш билгеләрен интонация белән аера белү. Төрле төрдәге һәм типтагы текстларның 

мәгънә үзенчәлекләрен аңлау, аларны интонация ярдәмендә бирү.  

- Яшь үзенчәлекләренә туры килгән күләмдәге һәм жанрдагы әсәрләрне эчтән 

укыганда мәгънәсен аңлап җиткерү. Уку төрләрен билгели белү (өйрәнү, танышу, карап чыгу, 

сайлап уку). Тексттан тиешле мәгълүматны  таба белү. Фактлар, тасвирлау, өстәмә фикерләр 

белән тулыландырып уку.     

- Төрле стильдәге – әдәби, дәреслек, фәнни-популяр текстлар турында гомуми 

күзаллау булдыру, аларны чагыштыра белү. Бу төр текстларның максатларын билгеләү. 

Фольклор текстының үзенчәлекләрен табу. Текстны төрле җөмләләр тезмәсеннән гамәли 

аеру. Әсәрнең исеменә һәм бизәлешенә карап, эчтәлеге турында белә алу.  

- Текстның темасын, төп фикерен, төзелешен ачыклау; текстны мәгънәле кисәкләргә 

бүлү, аларны исемләү. Төрле мәгълүмат белән эшли алу. Текст буенча сорауларга җавап бирү, 

тема буенча чыгыш ясау, иптәшеңнең чыгышын тыңлау, әңгәмә вакытында, текстны 

кулланып, җавапларны тулыландыруда катнашу. Төрле белешмә һәм иллюстратив-сәнгать 

материалларыннан файдалану.  

- Россиядә һәм татарларда беренче китаплар, аларның басыла башлау тарихы турында 

гомуми күзаллау. Китап типларын ачыклау: әсәр, җыентык, сайланма әсәр, вакытлы матбугат, 

белешмәлекләр (сүзлек, энциклопедия).  

- Бирелгән исемлек, картотека буенча китап сайлый белү. Алфавит каталогыннан 

файдалану. Яшь үзенчәлекләренә туры килгән сүзлек һәм белешмә материалларны 

мөстәкыйль рәвештә куллана белү.   

- Әсәрнең исемен аның эчтәлегенә мөнәсәбәтле рәвештә аңлау. Халык авыз иҗаты 

әсәрләренең гомумкешелек әхлак кагыйдәләрен һәм кешеләрнең үзара мөнәсәбәтләрен 

күрсәтүен ачыклау. Туган ил, Ватан төшенчәсен аңлау, Россия халыклары мисалында 

әдәбиятта төрле милләт халыкларының туган илгә мәхәббәте турында күзаллау булдыру.   

- Сәнгатьлелек тудыру чараларын кулланып, бирелгән тексттагы геройга 

характеристика бирү. Әсәрдән геройны һәм вакыйгаларны характерлаган сүзләрне табу. 

Укытучы ярдәмендә катнашучыларның эш-гамәлләренең мотивларын билгеләү, аларны 

анализлау, чагыштыру. Геройларның эш-гамәлләрен капма-каршылыгы яки охшашлыгы 

буенча чагыштыру. Текстны анализлау барышында автор билгеләмәләре, геройның исеме 

аша авторның аңа мөнәсәбәтен ачыклау. Әсәр героеның портретын, характерын аның 

эшгамәлләре һәм сөйләме аша бирү.  

- Әдәби әсәр эчтәлеген сөйләүнең төрләрен (тулы, сайлап, кыскача – төп фикерне әйтү) 

үзләштерү.  

- Текстның эчтәлеген тулысынча сөйләү: бирелгән өзектәге төп фикерне ачыклау, 

кирәкле сүзләрне билгеләү, исем кушу, эпизодның эчтәлеген тулысынча сөйләү, һәрбер 

өлешнең һәм текстның төп фикерен билгеләү, һәр өлешкә һәм тулаем текстка исем кушу, 

тексттагы җөмләләрне атау, сорау җөмлә яки үзләре теләгән форма кулланып, план төзү.  

- Бирелгән өзек эчтәлеген сайлап сөйләү: геройга характеристика бирү (кирәкле 

сүзләрне тексттан сайлау), вакыйга буенча урынны сурәтләү (урынны сурәтләгән сүзләр, 

сүзтезмәләрне тексттан алып).  

- Әсәрнең исемен аның эчтәлегенә бәйле рәвештә аңлату. Уку, фәнни-популяр 

текстларның үзенчәлекләрен ачыклый белү. Риваять, легенда, миф, әкият  кебек әсәрләрнең 

гомуми үзенчәлекләен аңлау. Текстларга гади анализ алымнары белән таныштыру; сәбәп һәм 

нәтиҗә бердәмлеген ачыклау. Текстның төп фикерен, микротемаларны, төп һәм терәк 

сүзләрне табу.   

- Сөйләм төре буларак диалог. Диалогик сөйләмнең үзенчәлекләре: сорауны аңлау, 

аларга җавап бирү; текст буенча сораулар куя белү. Дәрестән тыш аралашу вакытында сөйләм 



 

 

әдәбе нормаларыннан тайпылмау. Сүзлек белән эш (туры, күчерелмә, күпмәгънәле сүзләрне 

аерып алу), укучыларның сүзлек байлыгын максатчан тулыландыра бару.  

- Сөйләм төре буларак монолог. Автор текстына таянып, тәкъдим ителгән яки укытучы 

әйткән тема буенча зур булмаган текст (монолог) төзү. Сөйләмдә текстның төп фикерен 

чагылдыру. Фәнни-популяр һәм әдәби әсәрләрнең үзенчәлеген искә алып, укылган яки 

ишеткән текстның эчтәлеген төгәл сөйләп бирү. Көндәлек тормыштан, әдәби әсәрләрдән, 

сынлы сәнгать әсәрләреннән алынган тәэсирләрне тасвирлый белү, фикерләү, хикәяләү аша 

бирү. Чыгышыңны дөрес планлаштыра алу. Монологик сөйләмнең үзенчәлекләрен искә алып, 

синоним, антоним, чагыштыруларны урынлы куллану.  

- Язма сөйләм нормалары: эчтәлекнең әсәр исеменә туры килүе (тема чагылышы, 

геройларның характеры, вакыйга барган урын). Язма сөйләмдә телнең сәнгати сурәтләү 

чараларын: синоним, антоним, чагыштыруларны куллана белү. Бирелгән тема буенча хикәя, 

бәяләмә төзү.  

- Россиядә яшәүче төрле милләт халыкларының авыз иҗаты әсәрләре. XIX–XX 

гасырда яшәгән классик язучыларның (шул исәптән балалар язучыларының да) әсәрләрен 

өйрәнү.   

- Төрле китаплар (тарихи, маҗаралы, фантастик, фәнни-популяр басмалар, 

белешмәлекләр, энциклопедияләр) һәм балалар вакытлы матбугаты белән танышу.   

- Укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: синоним, антоним, 

эпитет, чагыштыру, метафора, гиперболаларны табу һәм аларның әһәмиятен билгеләү.  

- Әдәби әсәр, әдәби образ, сүз сәнгате, автор (сөйләүче), сюжет, тема; әсәр герое: 

портреты, сөйләме, эш-гамәлләре, фикерләре; авторның әсәр героена мөнәсәбәте 

төшенчәләрен аңлату. Әсәрнең төзелеш үзенчәлекләре, сурәтләү (пейзаж, портрет, интерьер), 

фикер йөртү, геройның монологы һәм диалогы, композиция үзенчәлекләре турында күзаллау 

булдыру.  

- Чәчмә һәм тезмә сөйләмне тану, аеру; тезмә сөйләмнең үзенчәлекләрен (ритм, рифма) 

билгеләү.  

- Фольклор һәм автор әсәрләрен аеру. Әсәрләрнең жанр төрлелеге. Фольклор формасы 

буларак мәкальләр, әйтемнәр, табышмаклар; аларны тану, аеру, төп фикерен билгеләү. 

Әкиятләр (хайваннар турында, тормыш-көнкүреш, тылсымлы) белән танышу.   

    Укучылар өйрәнергә мөмкинлек алачак:   
- дәресләрдә сәнгатьле уку, текстның эчтәлеген сөйләү һәм язу, сочинение язу, әзер 

темага телдән яки язма рәвештә текст әзерләү, картиналар белән эшләү, әсәргә нигезләп 

инсценировка эшләү, рольләргә бүлеп уку, уен кебек эш төрләрен куллану;  

- әсәрне сүзләрне дөрес итеп әйтеп, кычкырып һәм эчтән укый белү;   

- әсәрнең темасын, төп мәгънәсен ачыклау, мәгънәви кисәкләргә бүлү, алар 

арасындагы бәйләнешләрне, төп фикерне билгеләү һәм аны үз сүзләрең белән әйтеп бирү;   

- төрле авторларның 6-8 шигырен яттан сөйләү;   

- кыска күләмле әсәрләрнең эчтәлеген сөйләү;  

- фольклор жанрларын аеру: хайваннар турындагы, тылсымлы әкиятләрне өйрәнү, 

мәсәл, хикәя турында күзаллау, халык авыз иҗаты әсәрләре һҽм автор әсәрләрен төркемли 

белү;  - әсәр геройларын характерлый белү, авторның үз героена мөнәсәбәтен күрсәтү, төрле 

әсәр геройларына чагыштырма характеристика бирү;   

- укылган әсәрдән чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белү;   

- сүзлекләрдән файдалану, тематик сүзлекләр төзү;   

- аерым бер элементы буенча китапта ориентлашырга өйрәтү ( авторы , исеме, эчтәлек 

бите, иллюстрацияләр).  

Метапредмет нәтиҗәләре:  
Регулятив   универсаль уку гамәлләре Чыгарылыш 

сыйныф укучысы өйрәнә:  

- уку бурычын кабул итү һәм сакларга;  



 

 

- яңа уку материалында укытучы тарафыннан бирелгән эш юнәлешләрен исәпкә алып, 

укытучы белән хезмәттәшлек итәргә;  

- куелган бурычны  гамәлгә ашыру шартларында, үз гамәлләрене планлаштырырга;   

- билгеләнгән кагыйдәләрне планлаштыруны  һәм тикшереп торуны  хәл итү ысулын 

контрольдә тотарга;  

-нәтиҗә буенча йомгаклау һәм адымлы контроль ясарга;  

- укытучыларның, иптәшләрнең, ата-аналарның һәм башка кешеләрнең тәкъдимнәрен 

һәм бәясен дөрес кабул итәргә;  

- ысул һәм эшнең  нәтиҗәсен аера белергә;  

- бәяләү һәм исәпкә алу характердагы ясалган хаталар  нигезендә эшне тәмамлаганнан 

соң аңа  кирәкле төзәтмәләр кертү.  

Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнү мөмкинлеге алачак:  

-укытучы белән хезмәттәшлек иткәндә яңа уку бурычларын куярга;  

-практик бурычны танып белү максатына әверелдерергә;  

- уку хезмәттәшлегендә танып-белү инициативасын күрсәтергә;  

- яңа уку материалында укытучы биргән эш юнәлешләрен мөстәкыйль исәпкә алырга; 

-гамәлләр ысулы һәм нәтиҗәсе  буенча, актуаль контроль ясауны ирекле игътибар 

дәрәҗәсендә тормышка ашыруны контрольдә тотарга;    

- гамәлләрне  башкарганда,аның дөреслеген мөстәкыйль бәяләргә һәм аны гамәлгә 

ашыру барышында да ,ахырында да кирәкле төзәтмәләр кертә алырга. 

 Танып - белү универсаль уку гамәлләре Чыгарылыш сыйныф укучысы  өйрәнәчәк:  
- Уку биремнәрен үтәү өчен   кирәкле мәгълүматны   уку-укыту әдәбиятыннан, 

энциклопедияләрдән,  белешмәлелекләрдән,   (шул исәптән электрон, цифрлы),  интернет 

челтәре киңлегеннән кулланырга ;  

- бурычларны хәл итү өчен символик чараларны, шул исәптән модельләрне   һәм 

схемаларны кулланырга;  

- уку хезмәттәшлегендә танып - белү инициативасын күрсәтергә;  

- телдән һәм язма формада хәбәрләр төзергә;   

- бурычларны хәл итү ысулларының төрлелегенә ориентлашырга;  

- әһәмиятле өлешләрне таба белергә;   

- өйрәнелә торган күренешләрнең сәбәпләрен-тикшерү бәйләнешен билгеләргә;   

- бурычларны хәл итүнең уртак алымнарын белергә .  

  Чыгарылыш сыйныф укучысы уку мөмкинлеге алачак:  
- китапханәләр ресурсларыннан һәм Интернет челтәреннән файдаланып, мәгълүматны 

эзләргә;  

- ИКТ файдаланып әйләнә – тирә дөнья турында мәгълүматны язарга,  кирәкле 

мәгълуматны билгеләргә;  

- бурычларны хәл итү өчен модель һәм схемаларны төзергә;  

- аңлы рәвештә һәм ирекле рәвештә телдән һәм язма формада хәбәрләр төзергә;   

- конкрет шартларга бәйле рәвештә бурычларны хәл итүнең иң нәтиҗәле ысулларын 

сайларга;   

- бурычларны хәл итүнең гомуми алымнарын ирекле һәм аңлы рәвештә белергә. 

Коммуникативуниверсальукугамәлләре 

 Чыгарылыш сыйныф укучысы өйрәнә:  
 -коммуникатив, иң беренче чиратта, сөйләм, төрле коммуникатив бурычларны хәл итү өчен 

чаралар кулланырга, монологиксүзләр төзергә (шул исәптән аның аудио визуаль ярдәмен алып 

барырга), коммуникациянең диалог формасында булырга, шул исәптән ИКТ һәм дистанцион 

аралашу чараларын һәм инструментларын кулланырга;  

- төрле фикерләрне исәпкә алырга һәм төрле позицияләрне координацияләү өчен 

омтылырга ;  

- үз фикереңне һәм позициясен формалаштыру;  



 

 

- уртак эшчәнлектә, шул исәптән мәнфәгатьләр бәрелешү ситуациясендә, уртак карарга 

килергә һәм килешергә;   

- сораулар бирергә;   

- үз гамәлеңне җайга салу өчен сүз кулланырга;   

- төрле коммуникатив бурычларны хәл итү өчен, сөйләм чараларын дөрес кулланырга, 

монологик әйтемнәр төзергә, диалог формасында сөйләм төзергә 

 Чыгарылыш сыйныф укучысы белем алу мөмкинлеге алачак:  
- үзеңнән аерылып торган башка кешеләрнең позициясен исәпкә алырга һәм 

координацияләргә;  

- төрле фикерләр һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алырга һәм үз позициясен нигезләргә;   

- проблеманы хәл итүгә караш һәм фикерләрнең мөнәсәбәтен аңларга;   

-үз позицияңне дәлилләргә һәм уртак эшчәнлектә уртак карар чыгарганда хезмәттәшлектә 

партнерлар позицияләре белән координацияләргә;  

- барлык катнашучыларның мәнфәгатьләрен һәм позицияләрен исәпкә алу нигезендә 

конфликтларны хәл итүгә нәтиҗәле ярдәм итәргә;   

- коммуникация максатларын исәпкә алып, партнерга кирәкле мәгълүматны хәрәкәтне  

төзү юнәлеше буларак шактый төгәл, эзлекле һәм тулы итеп тапшырырга ;  

- үз эшчәнлеген оештыру һәм партнер белән хезмәттәшлек итү өчен кирәкле сораулар 

бирергә;  

- үзара контрольне тормышка ашыру һәм хезмәттәшлектә кирәкле үзара ярдәм 

күрсәтергә;   

- сөйләм чараларын төрле коммуникатив бурычларны нәтиҗәле хәл итү, үз эшчәнлеген 

планлаштыру һәм көйләү өчен адекват кулланырга.  

Шәхси нәтиҗәләр:  
 Чыгарылыш сыйныф укучысында формалашачак:   

- мәктәпкә карата уңай   мөнәсәбәт ,  «яхшы   укучы " үрнәген кабул итүгә  юнәлеш; - 

тышкы  мотивлар;  

- социаль, укыту-танып белү  эшчәнлеген үз  эченә  алган   уку-укыту   эшчәнлегенең  

киң    мотивацияле  нигезе;  

-яңа  уку   материалына   һәм аны яңа алымнар белән чишүгә кызыксыну ;  

-уку   эшчәнлегендәге    уңыш    сәбәпләрен     ачыклау, шул    исәптән   - үзеңнең    конкрет   

бурычлар              таләпләргә    туры килүенне     анализлау, укытучыларның, иптәшләрнең, ата-

аналарның    һәм    башка кешеләрнең    бәяләмәсен      аңлау;  

-үз   уку  эшчәнлеген    бәяләү ;  

- төп   әхлакый    нормаларны   белү    һәм  аларны  үтәүгә   юнәлеш   ;   

Чыгарылыш сыйныф укучысы формалашу өчен мөмкинлек  алачак:  

- белем бирү оешмасына карата уңай мөнәсәбәт дәрәҗәсендә укучының эчке 

позициясе, белем алу кирәклеген аңлау, белем бирү мотивлары өстенлек итүдә күрсәтелүе һәм 

социаль ысул белән белем бәяләүгә өстенлек бирү;  

- укуның тотрыклы укыту-танып-белү мотивациясен чагылдырылуы;  

- тотрыклы  уку - танып белүнең   бурычларын хәл итүнең яңа гомуми ысуллары;  

- уку эшчәнлегендә уңышка ирешү һәм ирешмәү сәбәпләрен дөрес аңлау;  

- “яхшы укучының”  социаль ролен уңышлы тормышка ашыру критериясенә 

нигезләнеп  уңай  адекват дифференциацияләнгән  үзбәя бирү;  

- укырга керүдә һәм эшчәнлектә гражданлык тәңгәллеге нигезләрен гамәлгә ашыруда 

компетентлык;  

- башка кешеләрнең хис-тойгыларын аңлы аңлау һәм башкаларга ярдәм итүгә һәм 

аларның иминлеген тәэмин итүгә юнәлтелгән гамәлләрдә чагылыш табучы эмпатияләр.  

1.2.8. Иностранный язык (английский)  
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 



 

 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не олько заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества.   

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся:   

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами;  

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной  деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 1.2.8.1. 

Коммуникативные умения  

Говорение   
Выпускник научится:   

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

 диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; -составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; -рассказывать о 

себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

-составлять краткую характеристику персонажа; -кратко излагать 

содержание прочитанного текста.  

Аудирование   
Выпускник научится:   

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова.   

Чтение   
Выпускник научится:   

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;   

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;   

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

-читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту;   

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.   

  

Письмо   
Выпускник научится:   

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;   

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);   

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

Выпускник получит возможность научиться:   

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;   

-составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;   

- заполнять простую анкету;   

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения).   

1.2.8.2. Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография   

Выпускник научится:   

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - 

списывать текст;  

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; - отличать буквы 

от знаков транскрипции.   

Выпускник получит возможность научиться:  

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;   

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;   

-уточнять написание слова по словарю;   

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно).   

Фонетическая сторона речи   

Выпускник научится:  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

-различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей.  



 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

-соблюдать интонацию перечисления;   

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах);  

-читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

  Выпускник научится:   

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;   

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;   

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-узнавать простые словообразовательные элементы;   

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи   

Выпускник научится:   

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; - 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений.   

      Выпускник получит возможность научиться:   

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;   

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It's 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are;   

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи  

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).   

1.2.9. Математика и информатика  
 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования:   

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;  -

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного  

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;  -

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных  

ситуациях;   

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение 

и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач;  познакомятся с 



 

 

простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать 

геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и  площадей;   

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико - 

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы.  

1.2.9.1. Числа и величины 

       Выпускник научится:   

 -читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; • 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  - читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час 

— минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои  действия;   

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,  времени), 

объяснять свои действия.  

 1.2.9.2. Арифметические действия  
Выпускник научится:   

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных  

арифметических действий (в том числе деления с остатком);   

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том  числе с нулем и 

числом 1);  

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-выполнять действия с величинами;   

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

-проводить  проверку  правильности  вычислений  (с  помощью обратного 

действия,прикидки и оценки результата действия и др.).   

1.2.9.3. Работа с текстовыми задачами  
      Выпускник научится:   

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий;   

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия);   

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.   

       Выпускник получит возможность научиться:   

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению е. доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3—4 действия;  -находить разные 

способы решения задачи.   



 

 

1.2.9.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
      Выпускник научится:   

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;   

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);  -

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;   

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.   

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть  

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.   

1.2.9.5. Геометрические величины  

Выпускник научится:   

- измерять длину отрезка;   

-  вычислять  периметр  треугольника,  прямоугольника  и 

 квадрата,  площадь прямоугольника и квадрата;   

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,  площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников.   

1.2.9.6. Работа с информацией  

       Выпускник научится:   

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,  

геометрических фигурах;   

-читать несложные готовые таблицы;   

-заполнять несложные готовые таблицы;   

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:   

-читать несложные готовые круговые диаграммы;   

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;   

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм;   

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;   

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);   

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм;   

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.10. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

обучающиеся на ступени начального общего образования:   

-получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;   

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 



 

 

российского общества, а также гуманистических демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности;   

-приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении;   

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

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

истории и культуре других народов;   

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;   

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений;   

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе.   

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде.   

1.2.10.1. Человек и природа 

      Выпускник научится:   

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;   

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;   

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;   

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  - использовать 

естественно - научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных высказываний;  - использовать различные 

справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации;   

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;   



 

 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;   

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  Выпускник получит возможность научиться:   

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;   

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правша экологичного поведения в школе и в быту (раздельный  сбор мусора, 

экономия воды  и электроэнергии) и природной среде;   

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; -

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

1.2.10.2. Человек и общество 
Выпускник научится:   

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; -описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира  

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

-различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов;   

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний.  Выпускник получит возможность научиться:   

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;   

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы;  

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны;   

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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



 

 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;   

-определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.   

 

1.2.11. Музыка  
  В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре е. народов; начнут развиваться образное 

и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, 

учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.   

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать сво. отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.   

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности.   

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих 

ситуаций в повседневной жизни.   

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобрет.нный опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов.   

1.2.11.1. Музыка в жизни человека  

Выпускник научится:   

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая сво. отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности;   

-ориентироваться в. музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и  -

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;   

-организовывать культурный досуг, самостоятельную Музыкально-творческую  

деятельность, музицировать.   

1.2.11.2. Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится:   

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты  



 

 

 музыкальной  речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в  

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки;   

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  -использовать систему 

графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий;   

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов.  

1.2.11.3. Музыкальная картина мира  

      Выпускник научится:   

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др;  

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; оценивать и  

соотносить музыкальный язык народного и профессионального  музыкального 

творчества разных стран мира.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  -

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).   

  

1.2.12. Изобразительное искусство  
  В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся:   

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;  -

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебнотворческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности 

и художественный вкус;   

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на. основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека;   

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;  -установится 



 

 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;   

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:   

-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве;   

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой 

деятельности;   

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;   

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека;   

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни.   

 1.2.12.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности   

Выпускник научится:   

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать; в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;  -

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и сво. 

отношение к ним средствами художественного образного языка;  -узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;   

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях;   

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

-высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных  произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.   

1.2.12.2. Азбука искусства. Как говорит искусство?  



 

 

        Выпускник научится:   

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;   

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла;   

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности;   

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  -наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;   

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для  

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий).   

Выпускник получит возможность научиться:   

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;   

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;   

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.   

1.2.12.3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

       Выпускник научится:   

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности;   

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая сво. 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия.  Выпускник получит возможность научиться:   

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;   

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  -

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение;   

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.   

1.2.13. Технология  
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального  общего 

образования:   



 

 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственноэстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций;   

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; •получат общее 

представление о мире профессий, их социальном значении, истории  возникновения и 

развития;   

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  Решение 

конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие 

основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего 

плана действий, мелкой моторики рук.   

Обучающиеся:   

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных  

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи,  

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;   

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения;   

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию;   

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с  

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами;   

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать  

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.   

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,  любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и езультатам  труда, культурному 

наследию.   

  

1.2.13.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

       Выпускник научится:   



 

 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

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

родителей) и описывать их особенности;   

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности;   

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;   

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

       Выпускник получит возможность научиться:   

- уважительно относиться к труду людей;   

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;  -

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).   

1.2.13.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:   

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей;   

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

-применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла);   

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей.   

1.2.13.3. Конструирование и моделирование  

       Выпускник научится:   

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;   

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи;   

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток;   



 

 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале.   

1.2.13.4. Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится:   

-соблюдать безопасные при.мы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;   

-использовать простейшие при.мы работы с готовыми электронными ресурсами:  

активировать, читать информацию, выполнять задания;   

-создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки.   

  

1.2.14. Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке)  

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:  - начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;   

- начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге;   

- узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур.   

Обучающиеся:   

-освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе;   

-научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;   

-освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;  -научатся 

наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных 

физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений;   

-научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания 

и кровообращения;   

-приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;   

- освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 



 

 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия.   

1.2.14.1. Знания о физической культуре  
      Выпускник научится:   

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,   

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма;   

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное  и 

социальное развитие;   

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой;  

-организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  -

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.   

1.2.14.2. Способы физкультурной деятельности  
       Выпускник научится:   

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;   

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками;   

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой.   

Выпускник получит возможность научиться:   

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;   

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;   

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.   

  

1.2.14.3. Физическое совершенство  
      Выпускник научится:   

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы);   

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;   

-выполнять организующие строевые команды и приемы;   

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



 

 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно);   

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема);   

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.   

Выпускник получит возможность научиться:   

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;   

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в 

баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правшам;  -выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;   

-плавать, в том числе спортивными способами;   

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).   

  

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

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики.  

Общие планируемые результаты.   

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:  

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества;  

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести 

и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях;  

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию;  

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;   

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

Планируемые результаты по учебным модулям.  

Основы православной культуры Выпускник научится:  

-раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

-ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;   

-на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;   

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

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;   



 

 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.   

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы исламской культуры Выпускник научится:  

-раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

-ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   

-на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;   

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

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;   

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы буддийской культуры 

 Выпускник научится:  

-раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

-ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   

-на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;   



 

 

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

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  -

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.   

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  
-раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.);  

-ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;   

-на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России;   

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

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;   

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.  Выпускник получит возможность научиться:  

-развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

-акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы мировых религиозных культур 

 Выпускник научится:  
-раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.);  

-ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;   



 

 

-понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;   

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

общества;  

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;   

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.   

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей;   

-устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;   

-акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

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

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,  

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

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;   

-излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества;  

 -соотносить  нравственные  формы  поведения  с  нормами  российской  светской  

(гражданской) этики;   

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам.   

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

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики;  

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями;  

-выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  -акцентировать 

внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования  

  

 Требования к предметным результатам  освоения учебных предметов , выносимым на 

промежуточную аттестацию (Приложение №1)  
  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.  



 

 

   Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из  

инструментов реализации Требований Стандарта.   

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.   

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, е. содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования.   

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Его 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются: оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития качества образования ОУ.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится»  и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой программы.   

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех тр.х 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с ФГОС предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. В иных 

процедурах допустимо предоставление и использование неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной 

системы оценивания (портфолио, оценочные листы).   

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная шкала.   

Однако, допускается соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками 

типа: «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов.   

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

 1.3.1. Оценка метапредметных результатов  
Оценкаметапредметных результатаов может быть описана как оценка планируемых 

результатов, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий.  



 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. Это порождает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.   

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся:   

-способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать обственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать 

средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;   

-умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;   

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;   

-логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по   

родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям;   

-умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.   

1.3.2. Оценка предметных результатов  
 Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов.   

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности или невозможности продолжения обучения на следующей 

ступени, в начальной школе выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.   

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные 

и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы знаний с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий.   

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований.   

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями:   

—речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и навыки  работы 

с информацией',   

— коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.   

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка учителя, школьного психолога, 

администрации и др.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений проводящихся учителями и 

школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, наконец, в 

решение педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс или на 

следующую ступень обучения.   



 

 

Эффективность внутренней оценки зависит от того, на сколько выбранные школой средства 

способствуют выполнению ее двух основных функций.   

Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя:   

-учеников об их продвижении в освоении программы на определенном этапе и об общем 

уровне освоения), об их сильных и слабых сторонах;  -учителей об эффективности их 

педагогической деятельности.   

Во-вторых, обеспечивать положительную мотивации, учения, стимулировать обучение 

учащихся: ориентировать их на успех, отмечать даже незначительные продвижения, поощрять 

учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе и т. д.   

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Эффективность внешней оцени 

зависит от того, в какой мере она выполняет свои основные функции. Во-первых, функцию 

ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов, уточнения 

на конкретных примерах содержания и критериев внутренней оценки. И во-вторых, функцию 

обратной связи, основе которой лежит возможность получения объективных, сопоставимых 

данных в целях управления качеством образования.   

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамка следующих регламентированных 

процедур:   

 -государственная итоговая аттестация выпускников;   

-аттестация работников образования;   

-аккредитация образовательных учреждений;   

- мониторинговые исследования качества образования.   

«Точка соприкосновения» внутренней и внешней оценки —итоговая оценка, поэтому 

степень воздействия внешней оценки на образовательный процесс (через систему внутренней 

(оценки) тем больше, чем более выражена связь процедур внешней оценки с итоговой оценкой 

выпускников.   

В начальной школе в соответствии с Федеральный Закон "Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. Это означает, что влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результаты 

итоговой оценки выпускников.   

Это выдвигает определенные требования к структуре итоговой оценки, С одной стороны, 

она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях 

ребенка, т. е. вести оценку ребенка по отношению к самому себе. С другой стороны, итоговая 

оценка должна позволять получить объективные и надежные данные об образовательных 

достижениях каждого ребенка и всех учащихся. Поэтому в итоговой оценке выпускника 

необходимо выделять две составляющие: накопленные оценки, характеризующие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов, и оценки за стандартизированные итоговые работы, 

характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых способов действий 

в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной школы.   

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — область 

компетенции педагогов и школы. Таким образом, итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации»является 

внутренней оценкой школы. Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью 

получения объективных и сопоставимых данных о достигаемых системой начального 

образования уровнях образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения 

объективности и сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения 

итоговых работ единый или, как минимум, сопоставимый инструментарий, разрабатываемый 

либо централизованно на федеральном уровне, либо региональными органами управления 



 

 

образованием или образовательными учреждениями на основе спецификаций и 

демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней оценки.   

Таким образом, если в ходе текущей оценочной деятельности используется 

операционализированный перечень планируемых результатов, а итоговые работы проводятся 

по единому или сопоставимому инструментарию, то оказывается возможным обеспечить 

содержательную и критериальную связь внутренней итоговой оценки с системой внешней 

оценки.   

Эта связь может быть существенно усилена, если:   

-проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 

региональном уровнях);   

-процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных 

учреждений предусматривают проведение анализа:   

— агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;   

— выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки.   

В системе итоговых работ особое место занимают работы, проверяющие достижение 

предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а также работы, 

проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе программе «Чтение: 

работа с информацией».   

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной  системы 

знаний по русскому языку математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения работы с информацией), имеют 

решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. Поэтому именно 

результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы начального образования 

в целом, образовательных рождений начального образования и педагогов, работающих 

начальной школе.   

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 1) итоговой работы по русскому языку; 2) итоговой работы по математике и 3) итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе.   

Решение о целесообразности проведения итоговых работ по другим предметам, а также о 

разработке инструментария для них следует отнести к компетенции региона и 

образовательных учреждений.   

Критерии и нормы оценивания предметных знаний обучающихся (Приложение №2)  
  

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или  образовательной организации, 

системыобразования в целом. При этомнаиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории обучающихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 



 

 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной)  

деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставить цели, 

планировать и организовывать  

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы.  

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения 

на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты  

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 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  

миниисследований и минипроектов,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 высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по 

технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 



 

 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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.  

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.  

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочнойидосуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

  

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

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  



 

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

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

информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и  

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике,а 

также уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать 

их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами 

данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка  

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет  образовательной организациина основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  



 

 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: отмечаются образовательные достижения и положительные 

качества обучающегося; определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом:  

 результатов  мониторинговых  исследований  разного  уровня  (федерального,  

регионального, муниципального);  

 условий  реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  

образования; особенностей контингента 

обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организацийи педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организацииначального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ.  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
  

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. Программа 

формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и признана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Вс. это достигается путем как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения мим нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, 

если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий.   

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования содержит:   

- описание ценностных ориентиров начального общего образования;   

- характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте;   



 

 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;   

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у  

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному образованию.   

 

2.2 Ценностные ориентиры начального общего образования.  
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая   

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;   

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;   

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий;   

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.   

2.  Формирование  психологических  условий  развития  общения, 

 кооперации сотрудничества.   

- доброжелательность, доверие и внимание к людям,   

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  3. Развитие 

ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма.   

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им;   

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения;   

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой;   

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию:  - 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества;   

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);   

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия   

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;   

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать;   

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;   

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;   

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.   

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

Это человек:   

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир.  

Владеющий основами умения учиться.   

Любящий родной край и свою страну.   

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, 

правила экологического поведения в окружающей среде.   

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.  

 

2.3. Виды универсальных учебных действий (УУД):  
В состав основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:   

- личностные;   

- регулятивные;   

- познавательные;   

- коммуникативные.   

1) Личностные.   
Самоопределение (жизненное, личностное, профессиональное) – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, определения своего места в обществе, своего 

«способа» жизни.   

Смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности 

(результатом учения, побуждающим деятельность) и ее мотивом (того, ради чего она 

осуществляется).   

(мотивация, границы собственного знания и «незнания»);   

Нравственно-этическая ориентация – ориентация на выполнение моральных норм, 

способность и решение моральных проблем на основе децентрации, оценки своих поступков   

Программа развития личностных универсальных учебных действий.  

  Критерии сформированности  

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   

Самоопределение  

Внутренняя 

позиция 

школьника.   

Формирован

ие  

положительног 

о отношения к  

школе;   

Формирование  

адекватного  

представления о  

школе,   

Проявление   

интереса  к 

новому;  

предпочтение   

Формирование  

положительного  

отношения к  

школьной  

 чувства  

необходимости  

учения.   

предпочтение  

классных  

коллективных  

занятий  

индивидуальным  

занятиям дома.   

  

социального  

способа  оценки 

знаний  

(отметка) 

дошкольному 

способу 

(подарки, 

сладости …)  

дисциплине,  

направленной на  

поддержание  

общепринятых 

норм поведения в 

школе.   

Сформирован 

ность  

познавательных  

мотивов.  



 

 

Гражданская   

идентичность   

  

Знание 

основных  

моральных 

норм  и 

правил.   

Формирован

ие  охранно- 

бережного  

отношения к  

природе, к  

своему 

здоровью.   

Знание 

основных  правил 

и  обязанностей  

гражданина;  

знание основных  

исторических  

событий развития  

государственност 

и и общества   

  

Формировани

е  историко-  

географического  

образа России.  

Знание 

основных   

прав и  

обязанностей  

гражданина.   

  

Формирование  

представлений об  

общекультурно

м  наследии 

России;  

формирование  

представлений о  

социально- 

политическом  

устройстве России, 

ее  

государственной  

организации.  

Самооценка.   

  

Формировани

е  представления 

о  качествах 

«хорошего» 

ученика.  

  

Формирование  

осознания своих  

возможностей в  

учении на основе  

сравнения «Я» и  

«хороший 

ученик».  

Формирование  

осознания 

необходимости 

самосовершенст 

вования  на 

основе  

сравнения «Я» 

и  «хороший 

ученик»  

Формирование 

способности  

адекватно 

судить о 

причинах своего 

успеха (неудач) в  

учении   

Смыслообразование   

Мотивация  

учения.   

  

Формирован

ие 

положительног 

о отношения к 

школе;  

Осознание 

концепции  «Я – 

ученик»  

Формировани

е  

познавательных  

мотивов, 

развитие  

интереса  к 

новому.   

Формирование  

старания к  

самоизменению;  

формирование  

социальных  

мотивов учения   

Установление  

связи между 

учением и 

будущей 

профессионально

й деятельностью  

  Нравственно-этическая ориентация   

  Формировани

е  знаний,  о 

основных 

моральных  

нормах 

справедливое 

распределение,  

взаимопомощь,  

правдивость, 

честность,  

Формирование 

ориентации  в  

нравственном  

содержании и 

смысле как  

собственных 

поступках, так и 

поступках 

окружающих, 

развитие  

Выделение 

нравственного  

содержания  

поступков  на  

основе 

различения 

конвенциональн 

ых и моральных 

норм.  

Формирование  

моральной само 

оценки;  

формирование  

единого 

целостного  образа 

мира при  

разнообразии  

культур, азвитие  

толерантности.   

 ответственнос

т 

ь)   

этических 

чувств  (стыда, 

вины, совести как  

регуляторов 

морального 

поведения)   

  

 2) Регулятивные.   



 

 

Действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности:  

управление своей деятельностью:   

- целеполагание (постановка учебной задачи),   

- планирование (определение последовательности промежуточных целей с  учетом 

конечного результата   

- составление плана и последовательности действий   

- прогнозирование  контроль и коррекция:   

- контроль   

- коррекция   - оценка  инициативность и самостоятельность:   

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, к преодолению препятствий.   

Программа формирования регулятивных действий.  

Направление   1 класс   2 класс   3 класс  4 класс   

Целеполаган

и 

е  

Понимание и  

принятие 

учащимися  

учебной цели,  

поставленной  

учителем,   

преобразовани

е   

ее в   

практическую   

задачу с   

помощью  

учителя  

Принятие и  

сохранение  

учебной цели  

при  выполнении  

учебных  

действий, отчет  

о  своих  

действий  

после принятого  

решения.   

  

Самостоятельн

а 

я   

формулировка   

познавательно

й  цели  при 

столкновении с  

новой 

практической  

задачей, четкое   

осознание 

своей  цели  и  

структуры 

найденного 

способа решения   

Самостоятельна

я  постановка 

учебных  целей, 

выдвижение  

самостоятельных   

гипотез,  

использование в 

учебе  форм 

активного  

исследования.   

  

Контроль   

и   

коррекция   

  

Контроль на  

уровне  

непроизвольно

г 

о  

внимания.   

Обнаружение   

ошибки  с  

помощью 

учителя, 

формирование  

критического   

отношения  к  

исправленным   

Актуальный  

контроль  на 

уровне  

произвольного  

внимания.   

Самостоятельн

о 

е   

исправление 

ошибки,  

контроль за  

процес  сом 

выполнения  

задачи другими   

Формирование  

потенциального  

рефлексивного  

контроля.  

Внесение   

корректив  в 

способ   

действий  при  

его 

неадекватности  

в   

новых 

условиях  

с   

Самостоятельны 

й   

контроль, 

соотнесение 

выполняемых  

действий способу  

выполнения, 

внесение   

корректив  в 

способ   

действия  до  

начала   

 ошибкам, 

адекватного  

восприятия  

оценки своей  

деятельности.   

учениками.   

  

помощью 

учителя.   

  

  

решения  

практической 

задачи  при 

изменении  

условий   



 

 

Оценка   

  

Формирование  

умения  

воспринимать  

оценку учителя и 

адекватно ее  

аргументи ровать   

Формирование  

адекватной   

ретроспективн

о 

й   

оценки, умения  

самостоятельно  

оценить свои  

действия и  

содержательно  

обосновать  

правильность  или 

ошибочность  

результата,  

соотнося его со  

схемой действия.   

Формировани

е  умения  

оценить свои   

возможности  

для   

решения новой   

задачи  с  

помощью  

учителя.   

  

Формирование  

умения  

адекватно  и  

самостоятельно  

оценить свои  

возможности в  

решении задачи,  

учитывая 

изменения  

известных способов  

деятельности.   

  

Критериями сформированности у учащихся произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения:   

1) Выбирать средства для организации своего поведения.   

2) Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени.   

3) Планировать, контролировать и выполнять действия по заданному образцу и 

правилу.   

4) Предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки.   

5) Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент.  

6) Тормозить реакции, не имеющие отношения к цели.   

3) Познавательные.   

Общеучебные действия   
- выделение и формулирование познавательной цели,   

- поиск и выделение необходимой информации   

- применение методов информационного поиска (работа с информацией, работа с 

учебными моделями, с помощью компьютерных средств, знаково-символические действия. 

включая моделирование).   

- умение структурировать знания.   

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме,   

- выбор эффективных способов решения задач,   

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

деятельности.   

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости  

от цели,   

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров,  

-  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художественного, 

 научного,  публицистического и официально-делового стилей,   

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации,   

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста,   

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построении текста (тема, 

жанр, стиль, речь и т.д.)   

Логические.   
- анализ объектов с целью выделения признаков,   

- синтез как составление целого из частей,   

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов,   



 

 

- подведение под понятия, выведение следствий,   

- установление причинно-следственных связей,   

- построение логической цепи рассуждений, доказательство,  - выдвижение гипотез и 

их обоснование.   

Действия постановки и действия решения проблем.   
- формулирование проблемы,   

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.   

Программа формирования познавательных действий.  

Направле 

ние   

1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   

Общеуче

б ные  

Универ 

сальные   

действия   

  

Формирование  

умения  работать 

с  текстом, 

понимать  

прочитанное,  

делать  

элементарный  

анализ с 

помощью  

учителя; развитие  

связной речи.  

Формирование  

умения понимать 

и  принимать  

поставленную  

задачу.   

  

Смысловое  

чтение.  выделение  

необходимой  

информации с  

помощью  учителя.   

Нахождение  

информации  

разными  

способами, в том  

числе  с  

помощью  

компьютерных  

средств.   

  

Постановка и  

формирование  

проблемы,  

самостоятельное 

создание 

алгоритмов   

деятельности  

при  решении  

проблем  

поискового и  

творческого  

характера   

Смысловое  

чтение. 

Извлечение  

необходимой  

информации из   

прочитанного  

без  помощи 

учителя.   

Самостоятельн

о е выделение и  

формирование  

цели.  Умение 

осознано и  

произвольно  

строить речевое  

высказывание.  

Рефлексия  

способов и  

условий действий.   

Контроль  и  

оценка  

процесса и  

результатов  

деятельности.   

  

Универ-  

сальные  

логические   

умения   

  

Анализ 

объектов с  

целью выделения  

признаков 

(существенных  и 

несущественных)

.  Синтез, как  

составление  

целого из частей.   

  

Синтез с  

самостоятельны м  

достраиванием, 

выполнением  

недостающих  

компонентов.  

Подведение под  

понятие,  

выведение  

следствий.   

Формирование  

умения  

устанавливать  

причинно- 

следственные  

связи.   

Построение  

логической  

цепочки  

построения.   

Формирование  

умения  

доказывать   

свою  точку 

зрения.   

Выдвижение  

гипотез и их  

обоснование.   

  

Постанов

к 

а и   

решение  

проблемы.   

  

Формирование  

умения  

воспринимать  

мини-проблему,  

сформулированну 

ю учителем.  

Формулировани

е  умения видеть и  

формулировать  

проблему, поиск  

решения с  

помощью   

Самостоятельн

а 

я   

постановка  

проблемы  

учащимися и  

нахождение  

Самостоятельна 

я постановка  

проблемы 

учащимися и   

нахождение  

путей  ее  



 

 

  алгоритма.   путей  ее 

решения.   

  

решения 

творческого и  

поискового  

характера.   

Формирование  

умения амещения  

(использование   

знаков  и  

символов  как 

условных  

заместителей   

реальных  

объектов  и 

предметов.  

Формирование  

умения 

декодирования – 

считывание  

информации.   

  

Результаты развития универсальных учебных действий.   
- Адекватная школьная мотивация. Мотивация достижений.   

- Формирование рефлексивной адекватной самооценки.   

- Развитие основ гражданской идентичности.   

- Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения.   

- Формирование внутреннего плана действия   

- Развитие рефлексии – осознание учащимися содержания, последовательности и 

основания действий.   

4) Коммуникативные.   
Коммуникативные действия (речевая деятельность и навыки сотрудничества), 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других людей, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем.   

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками –  определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия   

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации,  

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация.   

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий,   

- умение с достаточно 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.   

Программа развития коммуникативных универсальных учебных действий.  

Направление   1 класс   2 класс   3 класс   4 класс   



 

 

Коммуникаци

я   

как   

взаимодействи

е   

Преодоление  

эгоцентрической 

позиции в  

межличностных и   

пространственн

ы 

х  

отношениях.   

Формирование  

понимания  

возможности  

различных 

позиций и точек 

зрения на 

какойлибо 

предмет или   

Формирован

и е   

умения 

предвидеть  

различные  

возможности  

мнения  

Формировани

е понимания  

возможности 

разных  

оснований для 

оценки  одного и 

того  

   вопрос, а 

также  

ориентация на  

позицию других   

людей, 

отличную  от 

 его 

собственной, 

уважение к иной  

точке зрения.   

других  

людей.  Умение   

обосновывать  

и   

доказывать  

собственное  

мнение.   

  

же  

предмета.   

  

Коммуникаци

я   

как   

кооперация   

  

Формировани

е  умения  

договариваться,  

ориентироваться 

на партнера  по 

действию.   

  

Формирование  

умения находить  

общее решение  

практической  

задачи,  

способность  

сохранять   

доброжелательн

ы 

е   

отношения в  

спорных  

ситуациях.   

Формировани 

е   

умения  не 

просто   

высказывать  

но и  

убеждать и  

уступать.  

Формировани

е способности 

брать на себя 

инициативу в  

организации  

совместного  

действия,  

осуществлени 

е   

взаимного 

контроля и   

взаимопомощ 

и  по 

 ходу 

выполнения.  

Коммуникаци

я  как   

интериоризац

и 

я   

  

Формирование умения строить свои высказывания,  

задавать вопросы отражать в речи существенные  

ориентиры действия, передавать их картину.   

  

Развитие 

рефлексии  

предметного  

содержания и  

условий для  

деятельности.   

  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития универсальных учебных действий.   

2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  На ступени 

начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 



 

 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка».   

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определ.нные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.   

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (татарский) язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и  

родного (татарского) языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре татарского 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.   

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (татарском) языке». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение.   

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на  родном (татарском)  

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: -

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов;   

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; -основ гражданской 

идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;   

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей;   

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;   

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;   

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;   



 

 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.   

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного  языка способствует:   

 -общему  речевому  развитию  учащегося на  основе  формирования обобщенных  

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;   

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  -

развитию письменной речи;   

-формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.   

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

Математика и информатика. На ступени начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 

в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия.   

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации.   

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности.   

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:   

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран;   



 

 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

 -формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;   

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.   

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.   

Изучение предмета «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий:   

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска 

и работы с информацией;  

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);   

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.   

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.   

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.   

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.   

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.   

Моделирующий характер изобразительной деятельности созда.т условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания реб.нком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.   

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 



 

 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся.   

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена:   

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;   

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,  которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся  использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);   

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности;   

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса;   

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.   

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:   

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;   

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);   

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий;   

-развитие планирующей и регулирующей функции речи;   

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;   

-развитие эстетических' представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;   

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности;   

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к  

предварительному профессиональному самоопределению;   

-фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам.   

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;   

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность;   



 

 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;   

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.   

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:   

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,  

контролировать и оценивать свои действия;   

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути е. достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партн.ра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).   

2.5. Информационно-коммуникационные технологии –  

инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся.   
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТкомпетентности.   

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированное 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся.   

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность  решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования  ИКТ-компетентности должно 

проходить не только на занятиях по отдельным учебным  предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий.   

При освоении личностных действий ведется формирование:   

-критического отношения к информации и избирательности её восприятия;   

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей;   

- основ правовой культуры в области использования информации.   

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:   

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;   

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;   

-создание цифрового портфеля (портфолио) учебных достижений учащегося.   

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:   

- поиск информации;   



 

 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;   

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиасообщений;   

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются:   

- обмен гипермедиасообщениями;   

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;   

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;   

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников.   

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Основное содержание программы 

«Формирование ИКТ-компетентности бучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента 

ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым 

обеспечивается:  - естественная мотивация, цель обучения;   

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ;   

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;   

- формирование цифрового портфеля (портфолио) по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета.   

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом созда.тся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  Распределение 

материала по различным предметам не является ж.стким, начальное освоение тех или иных 

технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в 

различных предметах.   

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся:   

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе 

 компьютерные.  Овладение  квалифицированным  клавиатурным 

 письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 



 

 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля.   

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

 и  структуры  мультимедиасообщения;  определение  роли  и  места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете.   

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением.   

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов.   

Математика и информатика. Применение математических знаний и редставлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и бобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных  и  временных  связей  с  помощью  цепочек. 

 Работа  с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.   

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Фиксация информации о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ.  Поиск  дополнительной информации  для  решения  учебных 

 и  самостоятельных познавательных  задач,  в  том  числе  в 

 контролируемом  Интернете.  Создание информационных объектов в качестве отчета о 

проведенных исследованиях.   

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.   

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными  объектами:  текстом,  рисунком,  аудио-  и 

 видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение при.мами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.   

«Искусство».  Знакомство  с  простыми  графическим  и  растровым 

 редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, 

вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием,  музыкальных  произведений,  собранных  из  готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ.   

2.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию  



 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.   

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативное, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.   

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень сновного общего 

образования.   

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:   

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся;   

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьезной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.   

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая. моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.   

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.   

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  Личностная 

готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности.   

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием  учебно-познавательных  мотивов.  Коммуникативная 

 готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и 

сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создат возможности для продуктивного сотрудничества ребенка 



 

 

с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении реб.нком социальных 

норм выражения чувств и в способности регулировать сво. поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.   

Умственную  зрелость  составляет  интеллектуальная,  речевая  готовность  и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию реб.нка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

 рассуждения  как  способа  решения мыслительных  задач,  способность 

действовать в умственном плане, определ.нный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как е. единицы. Восприятие характеризуется вс. большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объ.ма и устойчивости внимания.   

Психологическая  готовность  в  сфере  воли  и  произвольности 

 обеспечивает целенаправленность и планомерность управления реб.нком своей 

деятельностью и поведением.  Воля  находит  отражение  в  возможности 

 соподчинения  мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать 

волевое усилие для е. достижения. Произвольность выступает  как умение строить сво. 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование,  контроль  и  коррекцию  выполняемых 

 действий,  используя соответствующие средства.   

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами:   

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания  

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);   

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);   

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 



 

 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);   

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. Все 

эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.   

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  

2.7. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

2.7.1. Общие положения.  
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в общеобразовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность самовыражении. Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня 

начальное образование призвано решать самую главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Уровень 

сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественной и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

программе не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект программы дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно-ориентированной направленности 

процесса образования младших школьников.   

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять сво. знаний и незнание. Способность к рефлексии – важнейшее качаство, 

определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие.   

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие  ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становиться вс. более объективной и самокритичной.   

2.7.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 

2.7.2.1. Русский язык  
  Общая характеристика учебного предмета В отечественной методике обучения грамоте 

сложился целостный подход к процессу овладения чтением и письмом, что вполне оправдано 

более полутора вековой практикой начальной школы. Теоретической основой этого подхода 

является звуковой аналитико-синтетический метод, который реализуется через следующие 

операции:   



 

 

-расчленение звучащей речи на звуки (фонемы), мельчайшие структурные единицы; 

дифференцировка их по основным признакам;   

-перекодирование в графические символы, т. е. печатные и письменные буквы;  -обратное 

перекодирование букв в соответствующие звуки (фонемы), слияние их в  процессе чтения;   

-соотнесение звукобуквенных комплексов с определенным смысловым значением.  

Выполнение этих операций помогает ученику овладеть не только чтением, но и письмом как 

речевым действием. Перед учащимися раскрываются закономерности русской графики, он 

представляет собой фонемный состав звучащего слова, выполняет обратную перекодировку 

графической формой слова в звуко-фонемную и осознает смысл произнесенного звукового 

комплекса (слова) в процессе его прочтения. Изучение русского языка начинается 

интегрированным курсом (Обучение грамоте); его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. В рабочей программе содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и курсе литературного чтения. В обучении 

грамоте различаются три периода: добукварнный – подготовительный; букварный – основной, 

послебукварный – завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового аналитико-

синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах.   

На уроках письма учитель разнообразит виды деятельности с учетом психофизических 

особенностей детей, использует занимательный материал, включает в урок игровые ситуации, 

направленные на то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки первоклассников, 

особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный подход в 

проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения письму совершенствуются на уроках русского языка.   

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе занимает ведущее место, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников.   

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается 

в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с 

первоначальным литературным образованием и обучением чтению.  Обучение русскому языку 

после периода обучения грамоте основывается на усвоении существенных признаков 

морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на установлении связей 

между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.   

В начальной школе орфография выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, 

морфемики.   

Формирование четкого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных 

упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка.  Закрепление 

гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка 

правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, 

плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы 

над группами букв в порядке усложнения их начертания.  Преобладание работы над 

письменной речью (её развитие у младших школьников  отстаёт от развития устной речи на 

вс.м протяжении начальной школы) требует проведения достаточного количества письменных 



 

 

упражнений разных видов и представления их в системе от простого к сложному, требует 

индивидуализации и дифференциации обучения.   

  Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной программы включает следующие 

содержательные линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению 

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

части речи в их соотношении с членами предложений), к фонетике (звуки, разряды 

звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ звучащего звука и буквы, обозначения 

звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, определяющих написание слов 

(орфографию).   
Учебный курс русского языка в начальной школе состоит из 8 разделов.   

Важными в начальном курсе языка является разделы «Звуки и буквы» «Слово.   

Предложение. Текст».   
«Звуки и буквы» Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период 

обучения грамоте. Они получают сведения о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, 

ударении, ударных и безударных гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, 

учатся выполнять простейший фонетический анализ слов. Работа над темой «Звуки и буквы» 

направлена также и на совершенствование культуры речи, верное произношение слов, 

развитие дикции.   

Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в 

лексическом и грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи 

начинается с 1 класса. Дети учатся различать слова-предметы, признаки, действия по 

вопросам. Вводится и понятие предлог, а также понятие о видах предложений 

(повествовательных, вопросительных, побудительных, о членах предложения, о связи 

слов в предложении).   

В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме точки, 

вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по смыслу 

слова, соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В начальной 

школе формируется первоначальное понятие о главных членах предложения  

(подлежащее,  сказуемое),  начинается работа по установлению  связи  слов  в 

предложении.   
Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет собой 

систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы 

опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в 

фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается 

в определенной последовательности.   

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам развиваются и 

формируются последовательно в ходе изучения всего курса.   

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

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации.  



 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.   

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

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

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов;  

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

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



 

 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий 

– глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца.  

Знание  алфавита:  правильное  название  букв,  знание  их 

 последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика 1 . Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов.  

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

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.  

                                                 
1 Изучается во всех разделах курса.  



 

 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение).  

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи – ши2, ча – ща, чу 

– щу в положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос 

слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных;                                                   
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”,  
“железный”.  

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные;  

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь;  

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с глаголами; мягкий знак 

после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа  

(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; безударные личные окончания 

глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный  

знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 



 

 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

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

изложения  подробные  и  выборочные,  изложения  с  элементами 

 сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

1 класс 
    Отличительной особенностью предмета «Русский язык» является 

коммуникативнопознавательная основа, общая с предметом «Литературное чтение». 

Содержание этих двух предметов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: 

систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в 

обучении системно-деятельностного подхода.  

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание 

в этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) 

идет совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому 

ключевым понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не 

рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-

историческом плане – от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его 

форме) до развития письма на современном уровне.  

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1) подготовительный, 2) 

основной,  

3) послебукварный.  

Все три подхода реализуются на всех этапах обучения:  

1. Подготовительный этап   
(«Давайте знакомиться!») начинается с курса общения. Его цель – ввести детей в мир 

общения, помочь установить контакты между ними, создать на уроке атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации 

стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения и 

суждения.  

Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, рассказывай» предназначена для работы в 

подготовительный период обучения грамоте. Работая с ней, дети имеют возможность рисовать, 

раскрашивать, штриховать и т. п., что помогает укрепить мелкую мускулатуру пальцев, развить 

координацию движений руки при письме и тем самым хорошо подготовиться к написанию букв 

русского алфавита, слов и предложений.  



 

 

2. Основной этап обучения. При обучении письму вводится печатный шрифт, 

освоение которого способствует созданию у детей зрительно-двигательного образа буквы, 

благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако основное внимание уделяется освоению 

письменного шрифта.  

Дети осваивают правила русской графики, у них активно формируются первоначальные 

орфографические умения. В основной (букварный) период они отрабатывают навыки письма и 

орфографические умения в Прописях «Мой алфавит».  

3.Обобщающий (послебукварный) этап   
строится на материале Прописи «Пишу красиво». Главное назначение пособия – закрепить 

каллиграфические и орфографические навыки.  

После обучения грамоте начинается изучение русского языка.  

Программа по русскому языку представлена основными содержательными линиями:  

1) основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова  

(морфемика); грамматика (морфология и синтаксис); 

2) орфография и пунктуация; 3) развитие речи.  

Виды речевой деятельности  

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

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать ее, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, четко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи.  

Овладение умениями начать, поддерживать и закончить разговор, привлечь внимание и  

т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

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

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

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

значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих.  



 

 

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

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь не обозначающие звуков. Гласные буквы е, 

ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного 

письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов 

(пиктография). Понимание ценности современного письма. Чтение. Формирование навыка 

слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.  

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения).  

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

порядка.  

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

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих 

(ча – ща, чу – щу, жи – ши); употребление ь для обозначения на 

письме мягкости согласных; употребление ъ и ь как разделительных 

знаков;  

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

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

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись.  



 

 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

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

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.  

Систематический предмет «Русский язык»  

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; ударный – 

безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-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 называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

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

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова – имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов).  

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба – 

одежда). Знакомство со словарями.  

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные слова) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и  

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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

коммуникативная функция.  



 

 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу; сочетания чк – чн, 

чт, щн; перенос слов;  

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; разделительные ъ и ь; 

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

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

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления.   

2 класс  
Языковой материал представлен на основе федерального компонента. государственного 

стандарта начального общего образования. Курс данной   

программы включает следующие содержательные линии: систему грамматических 

понятий, относящихся к предложению (предложение, виды предложений, составные  

части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с членами 

предложений), к фонетике (звуки,разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков,  

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

совокупность правил, определяющих написание слов (орфографию).  

Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому общению 

(собеседники), тема, цель и результат общения.  

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

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение в 

речевом общении.  

Общее представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории 

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и ролевых 

отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по аналогии или 

по образцу).  

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

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

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания (текста).  

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения:  

что-то сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью 

учителя).  



 

 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях.  

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и 

др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения.  

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение).  

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и запись 

текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни детей, о 

любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. Составление текста делового стиля: 

письма, записки, объявления (с помощью учителя).  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения (здравствуйте, 

привет, рады приветствовать вас и др.). Культура речевого общения (со взрослыми; со 

сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной деятельности), умение 

слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами.  

   Язык в речевом общении  
Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие интереса к 

родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно использовать 

возможности языка в процессе речевого общения. Формирование элементарных представлений 

о языке как знаковой системе на основе простейших наглядно-образных моделей слов и 

предложений.  

Слово, его звуко-буквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, 

их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ.  

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце и 

середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак (ъ).  

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием букв 

чк, чн, щн.  

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто).  

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — замки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море).  

Произношение ударных и безударных гласных звуков в слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки.  

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); удвоенные 

согласные (класс, группа).  

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия букв. 

Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, ориентируясь на 

алфавитное расположение букв в них.  

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные.  

Упражнения в звуко-буквенном анализе слов.  

Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях строк 

стихотворных произведений.  



 

 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его значения.  

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их 

свойства и действия).  

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в именах 

и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях.  

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова.  

Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение общего 

компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим значением.  

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. 

Знакомство со словарями — орфографическим и толковым.  

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов.  

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.   

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок.  

Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме 

парных звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень — смысловой центр слова.  

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе нагляднообразных 

моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов).  

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи.  

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия предметов 

по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопрос к 

глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи.  

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам Роль 

прилагательных в речи.  

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях.  

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная 

роль предложения в общении.  

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов 

в предложении.   

Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из 

предложения с помощью вопросов).  

3 класс  

Мир общения. Повторяем – узнаём новое.    
Речевое общение. Диалог. Собеседники. Речь устная и письменная. Виды текстов. Составные 

части текста. Изложение с использованием плана текста. Сфера употребления текстов. Звуки и 

буквы. Деление слов на слоги. Ударение. Имена собственные. Проверка безударной гласной в 

корне слова. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Мини-

сочинение. Проверка парных согласных в конце слова и в середине слова. Слова с 

проверяемыми и непроверяемыми согласными. Непроизносимые согласные. Разделительные 

твёрдый и мягкий знаки. Удвоенные согласные. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу, чн, чк, щн. Правила переноса слов.  



 

 

Написание слов с изученными орфограммами.   

Слово в речевом общении   
Основные функции слова. Как «устроено» слово. Словарный диктант. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Словосочетание. Контрольное списывание. Главные члены 

предложения. Главные члены предложения. Однородные члены предложения. Состав слова. 

Корень. Приставка. Разделительный твёрдый знак. Написание приставок и предлогов. 

Словарный диктант. Суффикс. Окончание. Основа слова. Значение приставок и суффиксов в 

словах. Написание корня в сложных словах.   

Части речи   
 Части речи. Определение частей речи с помощью вопросов.   

Имя существительное   
Имя существительное.  Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Число 

имён существительных. Изменение имён существительных по числам. Род имён 

существительных. Значение категории рода имён существительных. Мягкий знак после 

шипящих в конце имён существительных женского рода. Употребление мягкого знака после 

шипящих в конце имён существительных женского рода. Изменение имён существительных по 

падежам. Родительный падеж имён существительных. Дательный падеж имён 

существительных. Винительный падеж имён существительных.  

Творительный падеж имён существительных. Предложный падеж имён существительных. 

Обобщение о склонении имён существительных. Морфологический разбор имени 

существительного.  

Местоимение   
 Местоимение. Роль местоимений в предложении.  

Глагол   
Глагол. Роль глаголов в речи. Изменение глаголов по временам. Упражнения в 

определении времени глагола и изменение глагола по временам. Образование формы 

глаголов настоящего времени по образцу. Распознавание глаголов в прошедшем времени. 

Образование форм глаголов в будущем времени. Изменение глаголов в форме будущего 

времени. Неопределённая форма глагола. Мягкий знак после шипящих в конце глаголов в 

неопределённой форме. Изменение глаголов по числам. Роль окончаний при изменении 

глаголов по числам. Изложение. Изменение глаголов в прошедшем времени в единственном 

числе по родам. Не с глаголами. Роль частицы не и правила её написания с глаголами. 

Морфологический разбор глагола.   

Имя прилагательное.  
Имя прилагательное. Образование имён прилагательных с помощью суффиксов. 

Зависимость имени прилагательного от имени существительного. Изменение имён 

прилагательных по родам. Изменение имён прилагательных по числам. Проверка безударных 

окончаний имён прилагательных. Изменение имен прилагательных по падежам Сочинение по 

рисунку с использованием опорных словосочетаний.  

Морфологический разбор имени прилагательного.  

Повторение .  
Повторение изученных тем в 3 классе.   

4 класс  

Повторяем – узнаем новое   

Речевое общение. Речь устная и письменная   
Организация беседы, в результате которой ученики познакомятся с учебником и 

правилами работы по нему; выяснение и уточнение представления о речи и ее значении в 

жизни человека  

Актуализация знаний учащихся об основных требованиях к ведению диалога; введение 

понятий «диалог» и «монолог»  

Представление об общении как процессе, в котором есть определенная цель и должен быть 

достигнут результат; определение цели речевого общения  



 

 

Определение условий получения нужного результата общения; формирование у школьников 

коммуникативных навыков ведения диалога, доброжелательного и толерантного отношения к 

собеседнику  

Формирование у школьников коммуникативных навыков ведения диалога, 

доброжелательного и толерантного отношения к собеседнику  

Речевая культура. Обращение   
Зависимость выбора слов от цели общения; пополнение лексического запаса учащихся 

словами-обращениями; знакомство с правилами постановки знаков препинания при обращении  

Представление о различии научной, официально-деловой и разговорной речи; 

закрепление умения ставить знаки препинания при обращении; повторение алгоритмов 

проверки безударных гласных в корне слова  

Формирование умения составлять элементарные тексты в жанре делового стиля речи  

(заявление, инструкция, объяснительная, план), научного стиля речи  

Представление об отличительных особенностях научной и художественной речи; 

формирование умения составлять элементарные тексты научного и художественного стилей 

речи; повторение алгоритма проверки непроизносимых согласных в корне слова Обобщение 

знаний о средствах создания выразительности в художественной речи (эпитет, сравнение); 

знакомство с метафорой; определение роли синонимов в художественном тексте; 

формирование умения составлять элементарные тексты в художественном стиле Проверка 

умения определять, к какому типу речи относится текст, находить в тексте средства речевой 

выразительности.  

Текст как речевое произведение   
Обобщение знания о признаках текста и его составных частях; закрепление умения 

определять тему и основную мысль текста; развитие орфографической зоркости при 

объяснении изученных ранее орфограмм и допущенных ошибок  

Обобщение знаний о признаках текста, его составных частях, типах текстов;. План текста 

простой и развернутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. 

Анализ выбора языковых средств в зависимости от основной цели автора; формирование 

умения составлять собственные тексты разных типов  

Определение темы текста, передача содержания теста с опорой на вопросы плана; 

составление плана текста, определение главной мысли каждой части; отработка 

орфографической зоркости при объяснении изученных орфограмм  

Анализ выбора языковых средств текста в зависимости от основной цели автора; 

формирование умения определять тип текста и составлять собственные тексты разных типов.  

Углубление знаний об особенностях текста-описания, текста-повествования и 

текстарассуждения  

Обобщение знания об особенностях текста-описания, текста-повествования и 

текстарассуждения  

Обобщение знаний о речевом общении; развитие орфографической зор-кости при 

объяснении изученных ранее орфограмм  

Проверка умения определять тип текста, усвоения орфографических навыков на основе 

изученных тем  

Работа над ошибками, допущенными в тексте диктанта и грамматических заданиях.  

Формирование умения составлять элементарные тексты в жанре делового стиля речи  

(заявление, инструкция, объяснительная, план), научного стиля речи  

Представление об отличительных особенностях научной и художественной речи; 

формирование умения составлять элементарные тексты научного и художественного стилей 

речи; повторение алгоритма проверки непроизносимых согласных в корне слова Обобщение 

знаний о средствах создания выразительности в художественной речи (эпитет, сравнение); 

знакомство с метафорой; определение роли синонимов в художественном тексте; 

формирование умения составлять элементарные тексты в художественном стиле Проверка 



 

 

умения определять, к какому типу речи относится текст, находить в тексте средства речевой 

выразительности.  

Текст как речевое произведение   
Обобщение знания о признаках текста и его составных частях; закрепление умения 

определять тему и основную мысль текста; развитие орфографической зоркости при 

объяснении изученных ранее орфограмм и допущенных ошибок  

Обобщение знаний о признаках текста, его составных частях, типах текстов;. План текста 

простой и развернутый. Составление памяток, определяющих последовательность действий. 

Анализ выбора языковых средств в зависимости от основной цели автора; формирование 

умения составлять собственные тексты разных типов  

Тема текста, передача содержания теста с опорой на вопросы плана; составление плана 

текста, определение главной мысли каждой части; отработка орфографической зоркости при 

объяснении изученных орфограмм  

Анализ выбора языковых средств текста в зависимости от основной цели автора; 

формирование умения определять тип текста и составлять собственные тексты разных типов.  

Углубление знаний об особенностях текста-описания, текста-повествования и 

текстарассуждения  

Обобщение знания об особенностях текста-описания, текста-повествования и 

текстарассуждения  

Обобщение знаний о речевом общении; развитие орфографической зор-кости при 

объяснении изученных ранее орфограмм  

Проверка умения определять тип текста, усвоения орфографических навыков на основе 

изученных тем  

Работа над ошибками, допущенными в тексте диктанта и грамматических заданиях.  

Язык как средство общения   

Средства общения  
Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация 

знаний об основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). 

Повторение основных орфограмм.  

Предложение   
Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные 

виды предложений.  

Главные и второстепенные члены предложения   
Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения.  

Предложения с однородными членами.  
Смысловая ёмкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктационное 

оформление однородных членов.  

 Простые и сложные предложения  
Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи.  

 Словосочетание   
Различия между словосочетанием, словом и предложением.  

 Слово и его значение   
Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, 

имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), 

но и план содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и 

переносное значение слова, многозначность. Метафора и сравнение. Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные слова. Различные виды лингвистических словарей:  

фразеологические, этимологические. Их устройство и назначение  

Состав слова   

Состав слова. Однокоренные слова   



 

 

 Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов –ек и 

–ик. Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов.  

Слово как часть речи.  

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении   
Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль 

в предложении. Грамматическое значение частей речи (общее представление) Имя 

существительное   
Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имён 

существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление 

алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных 

единственного числа. Безударные падежные окончания имён существительных 1, 2 и 3-го 

склонения (кроме имён существительных на –мя, -ий, -ие, ия). Склонение имён 

существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний имён 

существительных (предложный падеж единственного числа существительных мужского рода, 

именительный падеж множественного числа, родительный падеж множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи.  

Имя прилагательное   
Повторяем, что знаем. Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имён прилагательных. Безударные 

падежные окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме 

имён прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. Образование имён 

прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи.  

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Правописание 

личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены предложения, их роль в 

предложении.  

Глагол.Повторяем, что знаем. Общее значение действий, состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. Неопределённая форма глагола как его начальная форма. Изменение 

глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение)  
Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе.  

I и  II спряжение глаголов.   
Личные окончания глаголов I и  II спряжений. Способы определения спряжения глаголов. 

Правописание глаголов на тся и ться.  
Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу.  

Глаголы- исключения.  
Написание окончаний в глаголах-исключениях I и  II спряжения.  

Имя числительное Общее представление об имени числительном как  части речи.  

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи.  

Наречие.Вопросы к наречиям. Неизменность наречий. Образование наречий от имён 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи.  

Служебные части речи.  
Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в предложении.  

Повторение   

2.7.2.2. Литературное чтение. 
     

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  



 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  
Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:  

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный 

материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.  



 

 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

            Круг детского чтения  



 

 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах.  

 Творческая  деятельность  обучающихся  (на  основе  литературных  

произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

  

1 класс 

                        Обучение грамоте  
            Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги.  



 

 

Определение места ударения.  

Чтение. Чтение вслух.  Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения). Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Понимание учебного 

текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

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

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста.  

 Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений.   

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

  

Литературное чтение 
           Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). 

            Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст 

от набора предложений. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

Привлечение иллюстративно-изобразительных материалов.  

            Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление).   

            Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

           Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста).            

           Говорение (культура речевого общения). Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  

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

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).   

       Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме)ответанавопрос. Практическое овладение устными монологическими 

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



 

 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации.       

  Круг детского чтения  
       Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.          Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение)  
         Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование(рассказ),описание(пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы(колыбельные песни, потешки,  

пословицы и поговорки, загадки)–  узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

        Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)         
Чтение по ролям, создание собственного текста на основе художественного 

произведения(текст по аналогии),репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

    Круг детского чтения. Тематика  

1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, 

сказки народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы.  

2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, 

общению с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения 

классиков детской литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н.  

Носов).  

    Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также 

научнопознавательные тексты. Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с 

текстом произведения.  

1. Развитие навыка чтения.  

— Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами слогового 

чтения многосложных и трудных слов.  

— Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания 

прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без 

пропусков и перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту.  

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения.  

— Полные ответы на вопросы по содержанию текста.  

— Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) 

ребенка.  

— Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста.  

— Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы.  

— Формирование умения сосредоточиться на чтении текста.  

3. Воспитание культуры речи и чтения.  

— Формирование умения слушать собеседника.  

— Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно 

произносить слова в устной речи и при чтении.  



 

 

— Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных 

типов предложения.  

— Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности. — 

Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и 

взрослому.  

— Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов 

при выполнении упражнения на целостное восприятие слов.  

    Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 

наблюдений за окружающим миром.  

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, 

использования произведений живописи и музыки.  

— Формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение 

выразить свое отношение к ней. Отражение весеннего настроения в произведениях 

художников и музыкантов.  

— Наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои 

впечатления в устной речи и через рисунок.  

— Сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев 2. 

Слушание художественных произведений.  

— Слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров художественного 

слова. Побуждение к обмену впечатлениями от услышанного.  

— Слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных.  

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ.  

— Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально откликаться 

на прочитанное.  

— Соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему.  

— Нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям.  

— Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте.  

— Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя).  

Нахождение слов, помогающих ярко и точно изобразить природу.  

— Понимание значения слов и выражений исходя из контекста. Сопоставление синонимов.  

— Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, 

характеризующих их.  

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами и 

терминами.  

— Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений.  

— Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом.  

— Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя).  

— Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне).  

2 класс  

1. Любите книгу   
Любите книгу. Рассказы о любимых книгах. В. Боков. «Книга – учитель…». Г.  

Ладонщиков. Лучший друг. Книги из далёкого прошлого и современные книги.  

Н.Кончаловская. В монастырской келье… Мы идём в библиотеку. Справочная и 

энциклопедическая литература.  

Мои любимые художники-иллюстраторы. Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». Семейное 

чтение. Пословицы и поговорки о добре.  

2. Краски осени   
А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков «Осень». Осень в произведениях живописи  

В.Поленова, А.Куинджи. А.Майков. Осень. С.Есенин. Закружилась листва золотая. 

Ф.Васильев. Болото в лесу. И.Томакова. Опустел скворечник. А.Плещеев «Осень наступила». 

Произведения устного народного творчества об осени. Народные приметы. Осенние загадки. 



 

 

Мы идём в библиотеку. Самостоятельное чтение. С.Маршак «Октябрь». Л.Яхин. Осень в лесу. 

Н.Сладков «Сентябрь». Семейное чтение. С.Образцов. Стеклянный пруд. Наш театр. 

Н.Сладков «Осень». Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи 

отличаются от прозы. Н.Никитин «Встреча зимы».   

3. Мир народной сказки   
Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. Русские народные сказки 

«Заячья избушка», «Лисичка-сестричка и волк». Корякская сказка. Хитрая сказка.  

Русские народные сказки: «Зимовье зверей», «У страха глаза велики». Белорусская сказка. 

Пых. Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом. Самостоятельное чтение. 

Хантыйская сказка. Идэ. Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка. Нанайская сказка. Айога. Ненецкая сказка. Кукушка. Инсценирование 

ненецкой сказки Кукушка». Наш театр. Сказка «Лиса и журавль». Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Работа со сказками.   

4. Весёлый хоровод   
Весёлый хоровод. Б.Кустодиев. Масленица. Народные заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши. Переводная литература. Мы идем в библиотеку. Самостоятельное чтение. 

Д.Хармс «Весёлый старичок».   «Небывальщина». Семейное чтение. К.Чуковский. Путаница. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Проект. Подготовка и проведение 

праздника «Веселый хоровод»  

5. Мы – друзья   
Стихотворения о дружбе. М.Пляцковский, В.Орлов. Сочинение на основе рисунков.  

Н.Носов «На горке». Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях. Самостоятельное чтение.  

С.Михалков  «Как друзья познаются». Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья.  

Семейное чтение. А.Гайдар. «Чук и Гек». Наш театр. И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Басня. Мораль басни.  

6. Здравствуй, матушка Зима!   
Проект. Готовимся к новогоднему празднику. Лирические стихотворения о зиме:  

А.С.Пушкин. Вот север, тучи нагоняя… Ф.Тютчев. Чародейкою Зимой… С.Есенин. 

Береза. Праздник Рождества Христово. С.Чёрный. Рождественское. Ф.Фофанов. Ещё те 

звёзды не погасли... К.Бельмонт. К зиме. С.Маршак. Декабрь. А.Барто. Дело было в январе… 

С.Дрожжин. Улицей гуляет… Загадки зимы. Проект. Праздник начинается, конкурс 

предлагается…  

7. Чудеса случаются   
Чудеса случаются. Мои любимые писатели. А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  

Д.Н.Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Сказка про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Д.МаминСибиряк. 

Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. Э.Распэ. Из книги «Приключения барона 

Мюнхгаузена».  Мы идем в библиотеку. Самостоятельное чтение. К.Чуковский. Из книги 

«Приключения  Бибигона». Семейное чтение. Л.Толстой. Два брата. Наш театр. 

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце». Маленькие и большие секреты 

страны Литературии.   

8. Весна, весна! И всё ей радо!    
Вводный урок. Ф.Тютчев   «Зима недаром злиться…» Весна в лирических произведениях 

И.Никитина, А. Плещеева, И. Шмелева, Т. Белозерова и а произведении живописи А.  

Куинджи. Сравнение произведений. Картины весны в произведениях А.Чехова, А. Фета, 

А. Барто. Мы идем в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. Самостоятельное чтение.  

Стихи о весне. С. Маршак. И. Токмакова, Саша Черный. Устное сочинение по картине 

И.Левитана «Ранняя весна». Семейное чтение. А.Майков. Христос воскрес! К.Крыжицкий. 

Ранняя весна. Наш театр: инсценирование сказки «Двенадцать месяцев». Маленькие и 

большие секреты страны Литературии. Контрольная работа. Создание текста о весне  

9. Мои самые близкие и дорогие.   



 

 

Вводный урок. Стихи о маме и папе. Р.Рождественский, Ю. Энтин, Б. Заходер. А. Барто. 

Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о маме. ДЖ. Родари. Кто командует?  

Мы идем в библиотеку. Книги о маме. Самостоятельное чтение.  

Э.Успенский. Если был бы девчонкой… Разгром. Б.Заходер. Никто. Семейное чтение. Л.  

Толстой. Отец и сыновья. Наш театр. Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

10. Люблю всё живое.   
Вводный урок.     Саша Чёрный. Жеребёнок. С.Михалков.  Мой щенок. С.Снегирёв 

Отважный пингвинёнок. М.Пришвин. Ребята и утята. Е.Чарушин. Страшный рассказ. 

Сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Н Рубцов. Про зайца. Из 

энциклопедии «Заяц»  

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С фотоаппаратом. Мы идём в 

библиотеку. Сказки и рассказы о природе. В. Бианки.  

Мои любимые писатели.  В.В.Бианки. Хитрый лис и умная уточка. Самостоятельное 

чтение. Маленькие рассказы Н.Сладкова. Семейное чтение. В.Сухомлинский. Почему 

плачет синичка? Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок – колючий бок. Шутки-минутки. В. 

Берестов. Заяц-барабанщик.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

11. Жизнь дана на добрые дела.   
Вводный урок. Какие дела самые важные.  С.Баруздин. Стихи о человеке и его добрых 

делах. Л.Яхнин. Пятое время года. В.Осеева. Просто старушка. Кого можно назвать сильным 

человеком. Э.Шим. Не смей! А.Гайдар. Совесть. Е.Григорьева. Во мне сидит два голоса… 

В.Осеева. Три товарища. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что значит поступать по 

совести». И.Пивоваров «Сочинение». Составление рассказа на тему  «Как я помогал маме». 

Мы идем в библиотеку. Рассказы Н. Носова. Самостоятельное чтение. Н. Носов. Затейники. 

Фантазеры.  Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука, Рак. Наш театр. С.Михалков. Не 

стоит благодарности. Маленькие и большие секреты страны Литературии.   

3 класс  

     «Книги – мои друзья»  
Книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. Мы идём в музей книги  

«Жизнь дана на добрые дела»   
В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки русского народа. Н.  

Носов. Огурцы. М. Зощенко. Не надо врать.  

Анализ рассказа. Л. Каминский. Сочинение. Пишем отзыв.  

М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы писателей Н. 

Носов. Трудная задача.  

В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». Юмористические рассказы.  

«Волшебные сказки»   
Волшебные сказки. Иван – царевич и Серый Волк. Русская народная сказка.  

Иван – царевич и Серый Волк. Герои волшебной сказки.   

Иван – царевич и Серый Волк. Подготовка к пересказу. Анализ картины  В. Васнецова 

«Иван – царевич и Серый Волк».  

Летучий корабль. Русская народная сказка.  Герои волшебной сказки. Характеристики 

героя.  

Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки.  

По щучьему велению. Подготовка к инсценированию произведения. Русские сказки. 

«Люби всё живое»    
К.  Паустовский.  Барсучий  нос.  Текст  «Барсук»  из  справочника. 

 Сравнение художественного и научно-познавательного текстов.  

В. Берестов. Кошкин щенок. В. Заходер. «Вредный кот».В. Бианки. «Приключения 

Муравьишки». Особенности художественного текста.  



 

 

Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». Тим Собакин. Песни бегемотов. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о  природе Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка.  М. 

Горький. Воробьишко.   

«Картины русской природы»    
Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу. Н. Некрасов. Славная осень.  М. 

Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья».  

А. Фет. «Осень».    И. Бунин. «Первый снег». В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. 

Создание текста. Мы идём в библиотеку. Природа в   

произведениях русских писателей, поэтов, художников. К. Бальмонт. Снежинка. Создание 

собственного поздравления. «Великие русские писатели»    

В. Берестов. Александр Сергеевич Пушкин. А.С. Пушкин. Зимнее утро. А.С. Пушкин. 

Зимний вечер. А.С. Пушкин. Опрятней модного   

паркета…Сравнение стихотворения с произведениями живописи П. Брейгеля. Зимний 

пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного.А. С. Пушкин   

«Сказка о царе Салтане…И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

Понятийный аппарат басни: наставление,  иносказание, нравоучительный комический 

рассказ. Викторина «Знаешь ли ты басни И.А. Крылова?» И.А. Крылов. Слон и Моська.  

И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка.  Л.Н. Толстой. Лебеди. Л.Н.  

Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку.   

Произведения великих русских писателей и поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

Инсценирование произведения. Создание текста-рассуждения.  

«Литературная сказка»  
В.И. Даль. Девочка Снегурочка. В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения 

волшебной сказки.  

Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. Б.Заходер «Винни-Пух»  

Р. Киплинг «Братья Маугли». Сравнение литературной и народной сказки. Дж. Родари. 

Волшебный барабан. Создание своего окончания  сказки. Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки русских писателей и поэтов. Тим Собакин «Лунная сказка». С. 

Михалков. Упрямый  козлёнок.   

 «Картины родной природы»    
Б. Заходер. Что такое стихи? И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна.С. 

Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин В.   

Пурвита. Последний снег. В. Борисова – Мусатова. Весна. С. Есенин. С добрым 

утром.Ф.Тютчев «Весенняя гроза».О.Высотская   

«Одуванчик». З.Александрова «Одуванчик». М. Пришвин. Золотой луг. А. Толстой 

«Колокольчики мои»  

Сравнение стихотворения Саши Чёрного. «Летом»  и произведения живописи А. Рылова. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о   

природе. Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. Обобщающий 

урок. Праздник читательских удовольствий.  

  

4 класс  
Книга в мировой культуре: высказывания и пословицы о книге, о знании; о книгах из 

«Повести временных лет», из очерка М.Горького «Как я учился». Маленькая энциклопедия 

книги. Научно-познавательная статья «Удивительная находка».  

Истоки литературного творчества: пословицы разных народов. Святой источник. Из 

книги притчей Соломоновых. Притча о сеятеле. Милосердный самарянин. Былины: 

«Исцеление Ильи Муромца», «Ильины три поездочки (поэтический и прозаический 

варианты). Мифы: «Славянский миф», мифы древней Греции «Деревянный конь». Тайская 

народная сказка «Болтливая птичка». Немецкая народная сказка «Три бабочки». Притчи: 

«Царь и кузнец», «Шрамы на сердце».  



 

 

О Родине, о пдвигах, о славе: К.Ушинский «Наше Отечество». В.Песков 

«Отечество».Н.Языков «Мой друг»! С.Романовский «Русь». Святитель Филарет Московский 

«Святая Русь». Александр Невский. Н. Кончаловская «Слово о побоище Ледовом». Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Михаил Кутузов. Ф.Глинка «Солдатская песнь». Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 годов. Р.Рождественский  

«Реквием». А.Приставкин «Портрет отца». Е.Благинина «Папе на фронт». С.Фурин 

«Чтобы солнышко светило». В.Орлов «Разноцветная планета». Ф.Семяновский Фронтовое 

детство».Маргарита Климанова Небо голубое…» Творческий проект «Нам не нужна война».  

Жить по совести любя друг друга: произведения А.Толстого, И.Сурикова, А.Гайдара, 

М.Зощенко, И.Пивоваровой, Н.Носова, В.Драгунского.  

Литературная сказка: Якоб и Вильгельм Гримм «Белоснежка и семь гномов. Шарль 

Перро «Мальчик-с-пальчик», «Спящая красавица». Ганс-Христиан Андерсен «Дикие 

лебеди», «Пятеро из одного стручка», «Чайник». И.Токмакова «Сказочка о счастье». 

С.Т.Аксаков «Аленький Цветочек».Э.Хоггарт «Мафин печёт пирог».  

Великие русские писатели: средства художественной выразительности – метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение. К.Паустовский «Сказки А.С.Пушкина». Сказки и 

стихотворения А.С.Пушкина. Стихи Ф.И.Тютчева, И.И.Козлова, М.Ю.Лермонтова. 

Произведения Л.Н.Толстого, И.С.Никитина, И.А.Бунина, Н.А.Некрасова. Басня 

И.А.Крылова.  

Литература как искусство слова: обобщение по курсу литературного 

чтения.Произведения И.Бунина, И.Тургенева. А.Пушкина, С.Есенина. Н.Рубцова, И.Языкова, 

Саши Чёрного.  

2.7.2.3. Родной (татарский)  язык   
  

1 КЛАСС  

Добукварный период  
Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий.  Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов больших и маленьких, их 

чередование. Письмо коротких наклонных линий.  Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа.  Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.    

  

Букварный период  
Правильное  начертание письменных прописных (заглавных) и строчных букв и их 

соединений. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение  

приемов и последовательности правильного списывания текста. Овладение первичными 

навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Общее представление о предложении. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении.  Постепенный переход 

на скорописное письмо. Знакомство с правилами правописания и их применение: 1) 

раздельное написание слов; 2) прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 3) перенос слов по слогам; 4) знаки препинания в конце предложения.  

Послебукварный период  



 

 

Алфавит,  правильное название букв алфавита.  Списывание текста. Оформление  

предложений в тексте.   

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение татарского языка и 

литературного чтения. Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, 

приобретённых в процессе обучения грамоте.  

Родной (татарский)  язык  

Звуки и буквы  
       Звуки речи. Гласные звуки и их буквенные обозначения. Твёрдые и мягкие гласные 

звуки, парность-непарность гласных звуков. Различение гласных и согласных звуков,   

звонких и глухих согласных. Парные и непарные согласные звуки (буквы).  Деление слов на 

слоги и определение их количества. Перенос слов по слогам.  Классификация слов по 

количеству слогов.  Нахождение и  исправление  ошибок,  допущенные при делении слов на 

слоги.  

Синтаксис  
Выделение слов и  предложений. Разные по цели высказывания предложения,  знаки 

препинаний при них. Употребление прописной буквы в начале предложения. Понятие о 

главных членах предложения. (без введения терминологии).  

Морфология  
        Группировка слов по частям речи.  Различение слова и обозначаемого им предмета. 

Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова, 

называющие признаки. Служебные  слова.  (без введения терминологии).  Имена 

собственные, употребление заглавной буквы  в именах собственных.  

  

Орфография  
Ознакомление с правилами орфографии: написание буквы э (е)  в словах; написание букв 

о и  ө в первом слоге татарских слов. Буквы е,  ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. Твердые 

согласные [гъ], [къ] их буквенные обозначения ; Сонорные согласные  [м], [н] [ң];  Согласные  

[в], [w] и их буквенные обозначения.  

Развитие речи  
Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

предложений из предложенных слов. Составление небольшого письменного текста на основе 

просмотренной картины (рисунка) или видеозаписи, с привлечением увиденного 

(услышанного) материала.   

Письмо по памяти загадок, пословиц, стихотворений.  

Грамотага әзерлек чоры  
        Язу гигиенасы кагыйдәләре белән таныштыру, кагыйдәләрне даими үтәү гадәте 

тәрбияләү. Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен гомуми күзаллау. Матур итеп сөйләшә, 

укый һәм яза белү кирәклеген аңлау.  График схемалар ярдәмендә сөйләмне — җөмләләргә, 

җөмләне сүзләргә аеру, сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Дәфтәр битендә ориентлашу. 

Язу сызыгы, язуның башлангыч ноктасы.  Структур берәмлек буларак кулланылган  сызык  

элементлары. Алгоритм буенча  сызык  элементларын  язу.  

Әлифба чоры   
        Барлык баш һәм юл хәрефләренең язылышы һәм аларның тоташтыруның төп 

сызыклары белән таныштыру һәм каллиграфик дөрес язарга өйрәтү. Язуда өч  төрле (аскы, 

урта, өске) тоташтыру  алымы. Авазларны сүздә тиешле язма хәрефләр белән күрсәтү. Сүздәге 

хәрефләрне, аларны тоташтырган сызыкларын өзмичә ритмик язуны булдыру, дәфтәр 

юлларына хәрефләрне һәм сүзләрне, тигез ара калдырып, тигез, дөрес урнаштыру.  Башта 

укытучы белән иҗек–аваз  анализы ясаганнан соң, тора бара мөстәкыйль рәвештә сүзләр, 

җөмләләр язу.  Башта язмача, аннары басмача үрнәкләрдән сүзләр, җөмләләр күчереп язу. 

Үрнәк текст белән чагыштырып карау һәм сүзләрне иҗекләп орфографик уку ярдәмендә 

дәфтәргә язылганнарның дөреслеген тикшерү.  



 

 

Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булмаган сүзләрне, шундый өч-дүрт сүздән 

торган җөмләләрне  диктант итеп  язу.  

Әлифбадан соңгы чор  
Алфавит, андагы хәрефләрне дөрес итеп уку (әйтү). Текстны күчереп язу. Текстта 

җөмләләрне язу.  

Авазлар һәм хәрефләр  
Аваз һәм хәрефне аеру. Иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм язу. Сүзләрне  иҗекләргә  

бүлү,  аларны  юлдан юлга  күчерү. Сүзләр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү 

билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы хәрефләрнең исемен 

дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү. Сузык һәм  тартык  авазлар. Калын һәм  нечкә  

сузыклар,  аларны  белдерә  торган  хәрефләрнең дөрес  язылышы. Авазларның  калынлыкта-

нечкәлектә ярашуы. Яңгырау һәм саңгырау  тартыклар, аларны белдерә торган  хәрефләрнең 

дөрес  язылышы. Парлы һәм  парсыз яңгырау һәм  саңгырау  тартыклар.  

Синтаксис  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. Әйтү 

максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләрне дөрес интонация белән уку. 

Җөмлә ахырында нокта, сорау һәм өндәү билгеләре кую.  

Морфология 
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү. Предметны белдерүче сүзләр. Уртаклык һәм 

ялгызлык исемнәр, аларның язылышы. Кем? Нәрсә? сорауларына җавап биргән исемнәрне 

аеру. Исемнәр  янында  кулланыла  торган  ярдәмче  сүзләр.  Эш-хәрәкәтне  белдерүче сүзләр.  

Билгене белдерүче  сүзләр.  

Бәйләнешле  сөйләм  
Иҗекләрдән  сүзләр, сүзләрдән  сүзтезмәләр  һәм  җөмләләр  төзү. Өч-дүрт  җөмләдән 

торган хикәя төзеп язу. Рәсем буенча кечкенә хикәя төзү. Шигырь, табышмак, мәкальләрне 

ятлап, хәтер диктанты язу.    

2 КЛАСС 

Фонетика и орфоэпия  
Звуки и буквы. Гласные и согласные. Твердые и мягкие гласные. Сингармонизм.  Буквы, 

обозначающие на письме согласные звуки. Различение звуков и букв. Гласные звуки.   

Слог. Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на 

другую.   

Согласные глухие и звонкие, парные и непарные. Буквы, обозначающие на письме 

согласные звуки. Специфичные звуки татарского языка [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ].   

Правописание слов с буквами [я], [ю], [е]. Озвончение глухих. Соседство двух одинаковых 

согласных.   

Правописание и произношение слов с [ъ], [ь].  

Графика  
Татарский алфавит: правильное название букв, знание их последовательности.  

Умение пользоваться алфавитом при работе со словарями.  

Слово  
   Корень слова. Однокоренные слова.  Аффиксы. Особенности образования слов.    

Слова, выражающие предмет. Нарицательные и собственные имена сущствительные. 

Написания с прописной буквы имен, фамилий людей, кличек животных, названий городов, 

рек, деревень, улиц.    

Слова, выражающие действие. Значение и употребление в речи.   

Слова, обозначающие признаки предметов. Употребление прилагательных в предложении. 

Особенности синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском 

языке.  

Предложение  
Слово, словосочетание и предложение. Составление словосочетаний и предложений. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Главные члены предложения. 



 

 

Порядок слов в предложении. Виды предложений по цели высказывания. Особенности 

произношения.  

Развитие связной речи  
Последовательность предложений в тексте. Определение темы и основной мысли текста. 

Разделение текста на части и наименование.  

Составление рассказа по картине и опорным словам. Воспроизведение (пересказ) текста в 

соответствии с предложенным заданием.   

Учить стихотворения, пословицы и загадки  наизусть. Употребление слов вежливости в 

речи.  

Фонетика һәм орфоэпия  Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Беренче сыйныфта алган белемнәрне, эш осталыгын һәм күнекмәләрне ныгыту, тирәнәйтү.  

Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Авазларның калынлыкта-нечкәлектә 

ярашуы. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр.  

Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, аларны юлдан-юлга күчерү. Яңгырау һәм саңгырау 

тартыклар. Парлы һәм парсыз яңгырау-саңгырау тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерә 

торган хәрефләр. Татар теленә хас үзенчәлекле авазлар.  

Е, ю, я хәрефләренең сүз башында һәм сузык авазлардан соң ике аваз белдергән 

очракларын танып белү һәм шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес уку, язу.  

Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы.  

Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең янәшә килүе.  

ъ һәм ь хәрефләренең аваз белдермәгәнен истә тоту, шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес 

язу.  

     Татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес итеп яттан белү. «Дөрес әйт», «Дөрес 

яз», «Аңлатмалы сүзлек» белән эшләгәндә, алфавиттан файдалану. Беренче хәрефкә карап, 

сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыру.  

Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.   

     Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  
Укучылар э-е, ө-е, о-ы, я, ю, е хәрефләренең сүзнең төрле урыннарында  дөрес язылышын, 

рус теленнән кергән сүзләрне дөрес итеп укый, күчереп һәм ишетеп яза; яңгырау һәм 

саңгырау тартыкларны аера белергә, в хәрефе кергән сүзләрне дөрес укырга, калын һәм нечкә 

әйтелешле сүзләрдә к, г хәрефләрен дөрес әйтә,ъ һәм ь хәрефләренең аваз белдермәгәнен истә 

тотып, шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес яза;сүзләрне иҗекләргә һәм юлдан-юлга күчерү 

өчен бүлә;татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес итеп яттан белә; «Дөрес әйт», 

«Дөрес яз», «Аңлатмалы сүзлек» белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана; беренче хәрефкә 

карап, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыра белергә тиешләр.  

Контроль төрләре: парларда яки үз-үзеңне тикшерү, сүзлек, искәртмәле, аӊлатмалы, 

ирекле  диктантлар, контроль күчереп язу, контроль диктантлар.  

Мөстәкыйль эшләр:биремле күчереп язу, дидактик биремнәр.  

Милли төбәк компоненты: Татар халык мәкальләре һәм табышмаклары, татар 

шагыйрьләренеӊ иҗаты.  

Сүз  Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Туган телдә  сүз тамырының сүз башында 

булуын, үзгәрмәвен, кушымчаларның тамыр сүзгә сингармонизм законына бәйле рәвештә 

ялганып килүен гамәли күзәтү.  

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, 

фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. Эш-

хәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның җөмләдә сүзләрне үз тирәсенә туплаган үзәк булуына 

төшенү.  

Предметларның төрле билгеләрен атаган сүзләр. Аларны, Нинди? Кайсы? сорауларын 

куеп, сүзләр арасыннан табу, җөмләдәге ролен гамәли күзәтү.  

Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.   

 Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  



 

 

Укучылар сүзнеӊ тамырын, кушымчаларын аера,тамырдаш сүзләр таба, предметны, 

предметның билгесен, предметның эш-хәрәкәтен белдергән сүзләрне аера һәм җѳмләдән таба, 

уртаклык һәм ялгызлык исемнәрнең язылышын белергә тиешләр.  

Контроль төрләре:парларда яки үз-үзеңне тикшерү, искәртмәле һәм аӊлатмалы, ирекле 

диктантлар, контроль күчереп язу, контроль диктантлар, тест эшләү.  

Мөстәкыйль эшләр:биремле күчереп язу, дидактик биремнәр.  

Милли төбәк компоненты: Сүз турында татар халык мәкальләре.  

Җөмлә  Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аера белү. Җыйнак һәм җәенке гади җөмлә. Җөмләнең баш 

кисәкләре. Җөмләдә сүз тәртибе. Әйтү максаты ягыннан җөмләнең төрләре, аларны дөрес 

интонация белән әйтү.  

Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.   

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  

Укучылар җөмләләрне, тыныш билгеләренә карап, җөмләнең төрләрен билгели, дөрес 

интонация белән укый; сүз, сүзтезмә, җѳмләне аера, җѳмләнеӊ баш кисәкләрен күрсәтә 

белергә тиешләр.   

Контроль төрләре: парларда яки үз-үзеңне тикшерү, ирекле диктант, контроль күчереп 

язу.  

Мөстәкыйль эшләр: дидактик биремнәр. Бәйләнешле сөйләм   

Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Бәйләнешле сөйләмдә җөмләләрнең үзара бәйләнеше. Бер темага берләштерелмәгән 

аерым җөмләләрне текст белән чагыштыру. Текстның темасын билгеләү. Текстны 

кисәкләргә бүлү. Текст кисәкләренә исем кую.  

Сюжетлы рәсемнәр буенча бер темага берләштерелгән җөмләләр төзү һәм язу. Шигырь, 

мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау. Татар сөйләм әдәбенә хас булган сүзләрне дөрес 

куллану.  

Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.  

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  
Укучылар бәйләнешле сөйләмдә җөмләләрнең үзара бәйләнешен,телдән һәм язма 

сөйләмнең үзенчәлекләрен, рәсем буенча җөмләләр һәм хикәя төзи, текстныӊ темасын 

билгели, кисәкләргә бүлә һәм текст кисәкләренә исем куя, хат һәм котлау открыткасы яза 

белергә тиешләр.  

Контроль төрләре:парларда яки үз-үзеңне тикшерү, аӊлатмалы һәм контроль диктант.  

Мөстәкыйльэшләр:биремле күчереп язу, дидактик биремнәр.  

Милли төбәк компоненты: Татар халык мәкальләре, әйтем һәм табышмакларын ѳйрәнү, 

туган як турында хикәяләр тѳзү. Ел буе ѳйрәнгәннәрне кабатлау  Бүлекнең төп эчтәлеге:  

    Авазлар һәм хәрефләрне; сүз, тамыр һәм кушымчаны;предметны, билгене, эшхәрәкәтне 

белдергән сүзләрне, юлдан-юлга күчерү кагыйдәләрен,текст һәм текстныӊ ѳлешләрен 

кабатлау.  

Эш формалары: төркемдә һәм парларда, иҗади эшләр.   

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  
 Укучылар авазлар һәм хәрефләрне; сүз, тамыр һәм кушымчаны;җөмлә һәм җөмлә янында 

тыныш билгеләрен; предметны, билгене, эш-хәрәкәтне белдергән сүзләрне, юлдан-юлга 

күчерү кагыйдәләрен,текст һәм текстныӊ ѳлешләрен аера, таба белергә тиешләр.   

 

3 КЛАСС  
Лексика. Слово  

Слово и его лексическое  значение. Однозначные и многозначные слова, их различение. 

Прямое и переносное значение слова, употребление в собственной речи.   

Заимствованные слова в татарском языке. Синонимы и антонимы, омонимы: 

использование в речи. Словарное богатство татарского языка. Словари татарского языка: 



 

 

толковый словарь татарского языка, словари синонимов, антонимов, омонимов и их 

использование в учебной деятельности и повседневной жизни.   

  

  

Состав слова и словообразование  
Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Однокоренные 

слова и различные формы одного и того же слова.  

Выделение и определение значимых частей слова: корня слова и аффикса. Понятие о 

словообразовательных и словоизменяющих аффиксах. Разбор слова по составу. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа.   

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренных слов; использование орфографического словаря.  

  

Морфология  
Понятие о частях речи.  

Имя существительное. Значение и употребление. Формы единственного и множественного 

числа. Правописание аффиксов множественного числа. Названия и вопросы падежей. 

Склонение имен существительных. Выполнение упражнений на морфологический анализ 

существительных.  

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Положительная (утвердительная) и 

отрицательная формы глаголов. Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени изъявительного наклонения. Правописание аффиксов будущего времени 

изъявительного наклонения: -ар, -әр, -ыр, -ер, -р, -ачак, -әчәк, -ячак, ячәк(практическое 

овладение).    

Морфологический анализ глаголов.   

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Степени сравнений имен 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная, уменьшительная. 

Правописание аффиксов сравнительной степени: - рак, -рәк и частиц в превосходной степени.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 

3-го лица, единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений  

Частицы. Приемы и способы различия частиц да, дә, та, тә от аффиксов местновременного 

падежа –да, -дә, -та, -тә. Правописание частиц.   

Послелоги, их значение в речи. Употребление послелогов с именами существительными и 

местоимениями в разных падежах.  

Синтаксис  
Предложение. Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и побудительные). Знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки. Интонационные особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений (практическое усвоение).  

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Подлежащее и сказуемое. 

Установление связи слов в предложении. Порядок слов в предложении. Понятие о 

нераспространенных и распространенных предложениях.  

     Словосочетание. Сходство и различие предложения, словосочетания, слова.  

Различение главного и зависимого слова в словосочетании.  

Развитие речи 
Текст. Определять тему, основную мысль текста, делить его на абзацы. Особенности 

описательного, повествовательного текста.  

Знакомство с речевым этикетом.    

Уку предметының эчтәлеге.  



 

 

Орфограмма. 1-2 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау.Орфограмма турында төшенчә. 

Авазлар  һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Парлы 

һәм парсыз яңгырау-саңгырау тартыклар. Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Сүзләрне юлдан-

юлга күчерү. ъ,  ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм язу. Я, ю, е хәрефләре. Алфавит.  

Лексикология   
Сүзнең төп (лексик) мәгънәсе. Мәгънәсе төгәллек таләп итә торган сүзләрне ачыклау. 

Сүзнең мәгънәсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү. Алынма сүзләр. 

Бер һәм күп мәгънәле сүзләр. Омонимнар, синонимнар, антонимнар. Туры һәм күчерелмә 

мәгънәле сүзләр.  

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы   
Тамыр һәм кушымча.  Тамырдаш сүзләр. Сүз ясагыч кушымчалар. Кушымчаларның ялгану 

тәртибе. Тамырдаш сүзләрнең сүз ясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалуы. Төрләндергеч 

кушымчалар. Тамыр һәм ясалма сүзләр. Кушма сүзләр. Парлы сүзләр.  

Морфология    
Сүз төркемнәре турында төшенчә.  

 Исем. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнең сан белән төрләнеше. Берлек һәм күплек 

сандагы исемнәр. Исемнәрнең килеш белән төрләнеше.  

Фигыль.  Фигыльләрнең барлык һәм юклык төрләре.  Фигыльләрнең зат-сан белән 

төрләнеше.  Фигыль заманнары. Хикәя фигыль. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән һәм киләчәк 

заман формалары.  Фигыльләрнең күпмәгънәлелеге. Фигыльләрне туры һәм күчерелмә 

мәгънәдә куллану.  

Сыйфатның мәгънәсе һәм сораулары.  Сыйфатның төс, тәм форма, күләм, холык һәм 

башка билгеләрне белдерүе. Сыйфатларны шуңа карап төркемләү. Сыйфатның җөмләдә 

исемне ачыклап килүе.  Сыйфат дәрәҗәләре,  аларның дөрес язылышы һәм кулланылышы.   

Алмашлык. Зат алмашлыклары. Аларның килеш белән төрләнеше.  

Кисәкчәләр. Кисәкчәләрнең мәгънәләре, сөйләмдә кулланылышы.   

Бәйлекләр. Бәйлекләрнең дөрес язылышы.  

Синтаксис (Җөмлә төрләре, җөмлә кисәкләре)   
Җөмлә. Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру, аларның охшаш һәм аермалы якларын аңлау. 

Җөмләләрнең әйтелеш максаты буенча төрләре (хикәя, сорау, өндәү). Җөмләләрнең 

интонация буенча төрләре (тойгылы һәм тойгысыз). Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.  

Сүзтезмә. Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше.  

Орфография һәм пунктуация  (бөтен курс буена өйрәнелә)  

 Бәйләнешле сөйләм   
Текстны кисәкләргә бүлү. Текст кисәкләренә исем кую.  Текстны кисәкләргә бүлү. Текст 

кисәкләренә исем кую.  Сөйләм этикасы.  Текстларның төрләре: хикәяләү, тасвирлау. 

Тасвирлау һәм хикәяләү текстлары Автобиография.  

  

4 КЛАСС  
Слово и его значение (лексика)  

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изучающий лексические 

значения слов.  Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. Сведения о заимствованиях в 

татарском  языке. Представление о фразеологизмах. Татарско- русский, русско- татарский , 

орфографический словари. Представление о способах толкования лексических значений слов 

при работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов, антонимов.  

Слово и его строение (состав слова)  
Углубление представлений о морфемном составе слова.  Определение корня слова и 

аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение упражнений с элементами 

словообразовательного анализа.  

Сложные слова (кушма сүзләр), парные слова (парлы сүзләр),тезмә сүзләр.  

Значения и роль окончаний в словах.   



 

 

Слово как часть речи (морфология) Имя существительное  

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Вопросы имен 

существителных. Определение имен существительных, отвечающих на вопросы кем? нәрсә? 

Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и множественного числа. 

Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. Имена с аффиксами 

 притяжательности  (-ым/-ем/-м/-ың/-ең/-ң/-ы/-ыбыз/-ыгыз/-егез/-лары/еләре/ләре).Имя 

существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Морфологический разбор имён существительных.  

Глагол  
Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих на вопросы 

нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?что сделал?), нишләр? (что будет делать?). 

Глаголы повелительного и изъявительного наклонения .Спряжение глаголов. Спряжение 

глаголов изъявительного наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. Формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени. Изменение глаголов по временам. Спряжение 

глаголов повелительного  наклонения настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу. Роль глаголов в предложениях.   Выполнение упражнений на морфологический   

анализ глаголов.  

Имя прилагательное  
Имя прилагательное:  его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. Роль 

имён прилагательных в предложениях. Имя прилагательное  в роли сказуемого, в роли 

второстепенных членов предложения. Имена прилагательные, близкие и противоположные 

по смыслу. Значение и употребление в речи. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ имен прилагательных.  

Местоимение  
 Понятие о местоимениях. Наблюдение над особенностью значения местоимений — 

обозначать предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них.  Личные местоимения: 

значение и употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение 

личных местоимений.  

Вопросительные местоимения. Различение падежных форм личных и вопросительных 

местоимений. Роль местоимений в предложениях. Значение и употребление в речи.    

Имя числительное  
Имя числительное, его значение, вопросы.  Количественные и порядковые числительные. 

Синтаксические функции числительных.  

Особенности синтаксической связи между числительным и существительным в татарском 

языке. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор имен числительных.  

Наречие  
Наречие,  его значение, вопросы . Грамматические признаки наречия. Роль наречий в 

предложении и тексте.  

Служебные части речи  
Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит., ич,ла-лә, 

ләбасалабаса.Правописание частиц.    

Союзы кадәр,хәтле,чаклы,шикелле,өчен,таба,белән,аша. Союзные слова 

ас,өс,эч,тыш,арт,ал,ян,урта,кырый,буй,төп,ара,тирә.Их правописание.  

Углубление представлений о роли служебных частей речи: выражение различного рода 

отношения между знаменательными частями речи (пространственные, причинные, цели — 

предлоги, союзы), оттенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — 

частицы). Наблюдение над ролью предлогов и союзов в составе словосочетаний, союзов в 

составе сложных предложений.  

Синтаксис 



 

 

Словосочетание и предложение в татарском языке, порядок слов в них. Значения 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано. Главные 

члены предложения. Выражение подлежащего существительными и личными 

местоимениями. Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и 

прилагательными. Нераспространенные и распространенные предложения. Второстепенные 

члены предложения. Выражение определения прилагательными. Предложения  с 

однородными членами без союзов   и с союзами    һәм, ә, ләкин, әмма.  

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Предложения, осложнённые обращениями, интонация  и знаки препинания при них. Понятие 

о простых и сложных предложениях. Различение простых и сложных предложений.  

Текст. Развитие речи  
 Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.  Заглавие текста. 

План текста. Составление планов к данным  текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.   Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложения 

подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения. Нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения ( приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему.  

  

Лексикология.  
Сүзнең яңгыраш һәм мәгънә берәмлеге булуын аңлау; сүзнең мәгънәсен текст буенча яки 

аңлатмалы сүзлек ярдәмендә ачып бирү; бер һәм күп мәгънәле, туры һәм күчерелмә мәгънәле 

сүзләрне табу; синоним һәм антонимнар; омонимнар; алынма сүзләр; искергән һәм яңа 

сүзләр;тотрыклы сүзтезмәләр, фразеологик әйтемнәр.  

  

Сүз төзелеше (морфемика)    
Тамырдаш сүзләр турында төшенчә булдыру; сүзләрдә тамыр һәм кушымчаны аерып 

күрсәтү; сүз ясагыч, төрләндергеч  кушымчалар турында төшенчә бирү; сүз төзелешен 

тикшерү; ясалма сүзләр төшенчәсе бирү; кушма сүзләр; парлы сүзләр; тезмә сүзләр 

Морфология  
Сүз төркемнәре турында төшенчә бирү; исем, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы; 

ялгызлык исемнәрне таба белү; уртаклык исемнәр; исемнәрнең сан формалары; исемнәрнең 

килеш белән төрләнеше;  

исемнәрнең тартым белән төрләнеше; исемнәргә морфологик анализ ясау;  

Сыйфат, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы; сыйфатның сораулары;  сыйфат 

дәрәҗәләре; сыйфатның исемгә бәйләнеп килүе; сыйфатка морфологик анализ ясау.; 

Алмашлык турында гомуми төшенчә; зат алмашлыклары, аларның мәгънәсе һәм сөйләмдә 

кулланылышы; килеш белән төрләнеше.  

Фигыльнең мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы; фигыльнең зат-сан белән төрләнүе; 

хикәя фигыльнең заман формалары ; фигыльнең барлык һәм юклыкта килүе; фигыльләргә 

морфологик анализ ясау; фигыльнең күп мәгънәлеге;антоним, синоним фигыльләр; туры һәм 

күчерелмә мәгънәдәге фигыльләр  

Рәвеш, аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы.  

Кисәкчәләр. Аларның дөрес язылышы.    

Бәйлекләр,аларның кулланышы. Сан.Микъдар һәм тәртип саннары. Саналмыш  төшенчәсе 

Синтаксис  
Җөмлә, сүзтезмә һәм сүзләрне аеру; әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм 

боеру җөмләләр; җөмләнең баш кисәкләре. ; баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы; 

теркәгечле һәм теркәгечсез тиңдәш кисәкле җөмләләрне табу; гади һәм кушма җөмләләрне 

аеру; җыйнак һәм җәенке җөмләләр.  



 

 

Сүзтезмә төшенчәсе; сүзтезмәдә иярүче һәм ияртүче сүзләр; тотрыклы сүзтезмәләр; сүзтезмә 

һәм тезмә сүзләр арасында аерма.  

Җөмлә кисәкләрен билгеләү, аергыч.  

Эндәш сүзләр төшенчәсе, алар арасында тыныш билгеләре. 

 Орфография һәм пунктуация     
Дөрес язу кагыйдәләрен куллану  

Сөйләм үстерү    
Әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү; уку, көндәлек аралашу шартларында тел 

әдәбе нормаларын үзләштерү; сөйләм этикасы, сөйләшү әдәбе; текст, текстның билгеләре; 

хикәяләү,тасвирлау, фикерләү текстлары; тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге; тема; текст 

кисәкләренең эзлеклелеге; кызыл юл турында төшенчә, абзац; текстның планын төзү; 

бирелгән план буенча үз текстыңны төзү; изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән 

танышу.  

  

2.7.2.4. Литературное чтение на родном (татарском) языке   
         Развитие устной и письменной речи учащихся. Виды речевой и читательской 

деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, ответы на вопросы по 

содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, определение 

последовательности событий.   

          Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы.   

        Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным выделением 

знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого 

читаемого текста: лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как 

колыбельная песенка или прибаутка, и т.д., и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений).            

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения.   

        Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой 

на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 

общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения –использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне.   

        Письмо (культура письменной речи.). Различение видов текста (текст-повествование, 

текст-описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме минисочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам 

произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и 

поздравительных открыток, формулы вежливости).       

   Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста 

(через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 



 

 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.).   

Определение особенностей построения текста, выявление средств художественной  

выразительности. Умение определить характер героя (через его словесный портрет, анализ 

поступков, речевое поведение, через авторский комментарий), проследить развитие характера 

героя во времени, сравнительный анализ поведения разных героев. Обнаружение (с помощью 

учителя) авторской позиции в прозаических текстах и направления авторских переживаний в 

лирических текстах. В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные 

сюжетные линии; видеть разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-

следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 

зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать выразительные средства. Работа с 

учебными и научно-популярными текстами. Обучение структурированию научно-

популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных частей, ключевых слов, 

составлению плана пересказа.         

 Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о 

книгесборнике, книге-произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарей. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.        Внеклассное 

чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению книг, расширению и 

углублению читательского кругозора, познавательных интересов. Развитие устойчивого и 

осознанного интереса к чтению художественной литературы, знакомство с детской книгой 

как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, темами.   

      Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятии «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. Представление 

о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о жанрах 

басни (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в фольклорном 

мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская 

поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма).  Различение рифмы и понимание 

содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная 

мысль», а также «основное переживание» героя произведения. Практическое различение 

произведений разного жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Практическое 

освоение представления о сюжете и о бродячих сюжетах. Представление о герое 

произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в текстах и уяснение смысла 

использования средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, 

гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора.   

        Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научнопопулярным 

текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 

Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а 

также понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении.   

        Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 



 

 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства.  

       Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с удожественными текстами. Практическое освоение 

малых фольклорных жанров (загадки, считалки, колыбельные песни), сочинение собственных 

текстов и инсценировка их с помощью выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и   

письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными  

впечатлениями.  

        Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказ ки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг:   

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочноэнциклопедическая литература; детские периодические издания (детские 

журналы). В результате обучения на уровне начального общего образования будет 

обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего образования на уровне 

основного общего образования и достигнут необходимый уровень их общекультурного и 

литературного развития.  

1класс      

Добукварный период.  
Начальное понятие о слове. Речь. Общее представление об устной и письменной 

речи.Предложение и слово. Графическое выделение речи на предложения , предложение на  

отдельные слова.  Модель предложения.  

Букварный  период.  

    Гласные звуки. Слоги. Слоги состоящие из гласных звуков, слоги начинающиеся с 

гласных звуков (у-а, ил, ант), слоги состоящие из слияний и слоги начинающиес я со слияний 

(чабу, кул, мәк, сиртмә, шомырт), деление слова на слоги и на звуки. Гласные и согласные 

звуки, виды гласных и согласных звуков.  

 Согласные звуки. Буква письменное обозначение звука. Звуки и буквы татарского языка. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Изучение букв, чтение слов из этих слов.Сонорные 

согласные. Устное народное творчество.  

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения грамоте, 

татарскому языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых фольклорных 

жанрах татарского народного творчества и понятии «устное народное творчество». 

Формирование элементов литературоведческих представлений.  Представление о 

фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений (докучная 

сказка; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки).  

Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста: рифма. Практическое различение произведений разного 

жанрового характера (без освоения понятия «жанр»). Представление о герое произведения.  



 

 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (системой условных обозначений), навыки работы с иллюстрациями. Знакомство с 

книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов.    

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества. Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки, 

докучные сказки. Авторские произведения. Произведения классиков детской литературы 

(стихотворения, рассказы, сказки, сказочные повести). Произведения современной 

отечественной литературы.  

Әлифбагача чор  
Сүз турында башлангыч төшенчәләр.Сөйләм. Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен 

гомуми күзаллау. Җөмлә һәм сүз. График схемалар ярдәмендә сөйләмне җөмләләргә, җөмләне 

сүзләргә аеру. Җөмлә моделе.  

Әлифба чоры  
Сузык авазлар.Иҗекләр. Сузык аваздан торган һәм сузык аваздан башланган иҗекләр (у-а, 

ил, ант), кушылмадан торган һәм кушылма авазлардан башланган иҗекләр (чабу, кул, мәк, 

сиртмә, шомырт), сүзләрне иҗек һәм авазларга таркату. Сузык һәм тартык авазлар, нечкә һәм 

калын сузык авазларны аеру.  

Тартык авазлар.Хәреф – авазның язудагы тамгасы, татар телендә авазлар һәм хәрефләр, 

яңгырау һәмсаңгырау тартыклар. Хәрефләрне өйрәнү, шул хәрефләр кергән сүзләрне уку. 

Сонор тартыклар.  

Халык авыз иҗаты  
Халык авыз иҗаты әсәрләре. Грамотага, туган телгә, тел сөйләменә өйрәткәндәхалык авыз 

иҗатының материал буларак киң кулланылуы. Укучыларның татар халык иҗатындакече 

фольклор жанрлары турында белемнәрен системалаштыру һәм “халык авыз иҗаты” 

төшенчәсе. Әдәби күзаллау элементларын формалаштыру. Фольклор әсәрләре 

турындакүзаллау. Фольклор әсәрләренең жанр төрлелеге (әйләнмәле әкиятләр;фольклорның 

кече жанрлары: табышмак, санамыш, бишек җырлары, тизәйткеч, эндәшләр). Автор әсәрләре: 

әдәби хикәя һәм әкият жанры, автор поэзиясе.Тезмә әсәр үзенчәлеге: рифма.Төрле жанрдагы 

әсәрләрне гамәли аеру (“жанр” төшенчәсе бирелми).Әсәрнең герое турында күзаллау 

булдыру.  

Библиографик культура формалаштыру  
Дәреслек белән эш (шартлы билгеләр системасы), иллюстрацияләр белән эшләү 

күнекмәләре. Сәнгатьнең бер төре буларак китап һәм аның элементлары: эчтәлеге яки 

бүлекләр исемлеге, титул бите.  

Балалар әдәбияты  
Халык авыз иҗаты әсәрләре. Фольклорның кече жанрлары (үртәвечләр, санамышлар, 

тизәйткечләр, табышмаклар, эндәшләр); халык әкиятләре, әйләнмәле – чылбыр әкиятләр. 

Автор әсәрләре. Балалар әдәбияты әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр, әкиятләр, әкияти әсәрләр). 

Россия халыклары әдәбияты.  

  

  

№  Наименование разделов и тем   Всего часов  

  2 класс  68 часов  

1.  Мы в гостях у Умного Ежа   9  

2.  Мы в гостях у Незнайки   9  

3.  Мы в гостях у Образованной Совы   9  

4.  Мы в гостях у Доброго Медведя   9  

5.  Мы в гостях в Мире фантазии   8  

6.  Мы в гостях в Мире детских журналов и газет   8  

7.  Мы в гостях у Таинственной природы   8  

8.   Мы в гостях у Юмора   8  



 

 

  3 класс  102 часов  

1.  Наши наблюдения и впечатления от увиденного   16  

2.  Все познается в сравнении   8  

3.  Стараемся понять мечты людей   9  

4.  Мы любим жизнь и людей   11  

5.  Познаем философию жизни   14  

6.  Мы любим юмор   8  

7.  Как рождается герой?   17  

8.  Сравниваем настоящее и прошлое   19  

  4 класс  68 часов  

1.  Познаем законы волшебных сказок   11  

2.  Фольклорные произведения   9  

3.  Законы эстетики в природе, искусстве, жизни людей   8  

4.  Углубляемся в историю народа   6  

5.  Познаем законы красоты   11  

6.  Познаем жизненные идеалы   10  

7.  Познаем мир искусства   4  

8.  Философия патриотизма   8  

  

2 НЧЕ  СЫЙНЫФТА  “ТУГАН  (ТАТАР) ТЕЛДӘ  ӘДӘБИ   УКУ” ФӘНЕНЕҢ ЭЧТӘЛЕГЕ  
  

№  Бүлек һәм темаларның исеме  Сәгать 

саны  

1  Белдекле Керпедә кунакта   9  

2  Белмәмештә кунакта   9  

3  Укымышлы Ябалак янында   9  

4  Аю өнендә   9  

5  Күрү ноктасы    8  

6  Балалар газета-журналлары   8  

7  Шагыйрь өчен табигать-серле һәм җанлы дөнья   8  

8  Кызык һәм көлкеле хәлләр  8  

  

Белдекле Керпедә кунакта   
Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау булдыру. Татар халык 

әкиятләрендәге төп герой белән башка халыклар әкиятләрендәге төп герой арасындагы 

охшаш һәм аермалы яклар. Геройларның характеры. Россия халыклары әкиятләре.  

Тылсымлы әкиятләр. Җирдәге һәм тылсымлы дөньяны чагыштыру. Тылсымлы предметлар 

(эченнән гаскәр чыга торган таяк, төрле ашамлыклар тулы тырыс, хәзинәсе бер дә кимеми 

торган сумка, кеше күзенә күрсәтми торган бүрек,җилән, зур атлата торган итек, дошманны 

кырып сала торган кылыч Һ.6.), герой куллана торган тылсымлы әйберләр: тарак,көзге, 

кайрак, балдак. Тылсымлы булышчылар (җәнлекләр: әтәч, бүре, аю, куян, шулай ук убырлы 

карчык Һ.6.), тылсымлы төсләр (ак һәм кара). Борынгы дөньяның тылсымлы әкиятләрдә 

чагылышы (табигать көчләре, кешеләрнең хайваннарга, үсемлекләргә әверелүе).  

Тылсымлы әкиятләрнең төзелеше (вакыйгаларның чылбыр рәвешендә баруы, 

кабатланулар, билгеле бер ритм, әкиятне истә калдыру).  

Белмәмештә кунакта   
Шигъри формада язылган әсәрләр (Р. Вәлиева, Ф. Яруллин, Җ. Дәрзаман ,Йолдыз). Йолдыз 

“Белмим” Р.Вәлиева “Замана баласы” Ф.Яруллин “Эшнең аның берние юк” Җ.Дәрзаман 

“Солдат булдым”).  



 

 

Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә 

дөньяның матурлыгы —шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуга инандыру. Шигырьдә 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. 

Чагыштыру, контраст,җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең 

мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы 

(тавышны күтәрү,түбәнәйтү).   

Укымышлы Ябалак янында   
Г.Тукай ,Н.АхуноваА., Р Вәлиева,Р.Файзуллин, Э. Шәрифуллина әсәрләре; Г.Тукай 

”Буран”; кыска шигырьләр; Н.Ахунова “Хоккулар”; Э.Шәрифуллина “Алтын балык”  

 Җанр үзенчәлекләре: сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы; әхлакый 

проблемаларның актуальлеге; уйдырмалар. Хикәянең төп мәгънәсе. Хикәя исеменең 

эчтәлеккә туры килүе. Хикәя геройлары, аларның портретлары һәм характерларының 

сөйләмнәре, башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз героена мөнәсәбәте.  

Аю өнендә   
Л. Лерон,И.Туктар,Р.Миңнуллин әсәрләрен уку.  Л.Лерон 

“И ямьле дә соң дөнья!”   

И.Туктар “Урман букеты”.   

Р.Миңнуллин “Чыршы әйләнәсендә”.  

Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә 

дөньяның матурлыгы —шагыйрь өчен   илһам чишмәсе булуга инандыру. Шигырьдә 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. 

Чагыштыру, контраст,җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең 

мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы 

(тавышны күтәрү,түбәнәйтү).  

Күрү ноктасы    
Р.Харис,Ш.Галиев,Ф.Садриев,Р.Миңнуллин,  

Р.Сарби,Г.Юнысова,Г.Гыйльманов,Н.Арсланов,  

М.Әгъләмов,М.Шабаев,Н.Мадьяров,З.Минһаҗева,Г.Шаһи,Ф.Зыятдинов,Р.Файзуллин, 

Г.Тукай,Р.Хафизова,Җ.Дәрзаман,Б.Рәхмәт,Р.Корбан,ЛЛерон,Ә.Моталлапов,  

Г.Афзал,Р.Валиева әсәрләрен уку.  

Үзбәя бирә белү,табигатьне җанлы итеп күрә белү ,табигатьнең кабатланмас кыйммәтен 

аңлый белү,дөньяга шигъри караш белән объектив караш арасындагы аерманы аера белү. гади 

генә предметлардан да тылсым күрә белү ,бер тамчы суда да дөнья белән танышырга мөмкин 

икәнлеген аңлау, бинокль аша да дөнья белән танышырга мөмкин икәнлеген 

белү,матурлыкны “Күңел күзе”белән күрә белү,   күзәтүчән,игътибарлы һәм хыялый була 

белү,төрле ситуациядән чыгу өчен оптимистик карарлар кабул итү,тема һәм фикер 

уртаклыгын таба белү ,авторның төп фикерен аңлый белү.  

Балалар газета-журналлары   
Газета-журналларның ни өчен вакытлы матбугат дип аталуын,яңалык белән гайбәт 

арасындагы аерманы аера белү. Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация,тон, 

темп саклап кычкырып уку). Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә 

күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп, чират буенча уку.Укылган 

әсәргә анализ ясау. Татар телендә чыга торган балалар журналларын белү. журналларда һәм 

газеталарда ориентлаша белү.  Шагыйрь өчен табигать-серле һәм җанлы дөнья   

Г.Морат, Г.Хәсәнов, Ә.Еники, Р.Мингалим, Йолдыз, Ф.Сафин, М.Фәйзуллина, Р.Газизов, 

С.Урайский, Л.Лерон, М.Галиев,М.Шабаев, Э.Шәрифуллина,  

Г.Мөхәммәтшин,Р.Вәлиева, Р.Корбан әсәрләре.   

Әсәрләрне анализлый белү, рәссамнарның матурлыкны буяулар белән бирү үзенчәлекәрен 

белү,картиналардагы матурлыкны күрә белү, табигатьнең матурлыгын күрә белү.  

Кызык һәм көлкеле хәлләр  
Л.Лерон,М.Галиев,М.Шабаев,Э.Шәрифуллина,Г.Мөхәммәтшин,Р.Вәлиева,Р.Корбан, 

Йолдыз әсәрләре.   



 

 

Капма-каршылыкның көлке тудыруын аңлау,үзеңнең кимчелекләреңне әсәрләр аша аңлау, 

бетерү өстендә эшләү,язучыларның кызыклы хәлләрне җиткерү алымнарына төшенү,юмор 

хисен аеру, мәзәк өлешне таба белергә өйрәнү,чыга алмаслык кыен хәлләрнең булмавын 

ачыклау.  

  

3 НЧЕ  СЫЙНЫФТА  “ТУГАН  (ТАТАР) ТЕЛДӘ  ӘДӘБИ   УКУ” ФӘНЕНЕҢ  ЭЧТӘЛЕГЕ 

Халык авыз иҗаты  
Халык авыз иҗаты. Туган телгә, тел гыйлеменә өйрәткәндә материал буларак киң 

кулланыла. Халык авыз иҗаты төшенчәсен һәм татар халкының кече фольклор жанрлары 

иҗаты турында белемнәрне системалаштыру. Фольклор әсәрләренең жанр төрлелеге: 

хайваннар турында әкиятләр, тылсымлы, көнкүреш әкиятләре; кече фольклор формасы: 

табышмаклар, санамышлар, бишек җырлары, мәкальләр, һ.б. Мәсәл жанрлары турында 

күзаллау (Мәсәл-автор әсәрләре, хайваннар турындагы әкиятләрдә төпләнгәннәр). Автор 

әдәбияты: хикәя жанры һәм әдәби әкиятләр, автор поэзиясе. Төрле жанр характерындагы 

әсәрләрне гамәли аеру (“жанр” төшенчәсен үзләштермичә). Сюжет һәм күчмә сюжетны 

гамәли үзләштерү. Текстны гамәли аеру һәм мәгънәсен аңлату өчен сәнгатьчә матурлык 

чаралары куллану (җанландыру, чагыштыру, капма-каршылык, авазлар, кабатлау фигурасы)  

Библиографик культура формалаштыру  
Дәреслекне куллана белү (“Эчтәлек”, “Шартлы билгеләр” системасы). Өстәмә текст һәм 

иллюстрацияләр белән эшләү күнекмәсе. Китап-җыентык, китап-әсәр, вакытлы матбугат, 

белешмә әдәбият турында күзаллау. Сүзлекләрне системалы куллану. Мәктәп китапханәсе 

фондын уку процессында гамәли куллану. Китап белән сәнгать төре буларак танышу, аның 

элементларын өйрәнү.  

Балалар әдәбияты  
Балалар әдәбияты. Халык авыз иҗаты әсәрләре. Кече фольклор жанры: мәкальләр һәм 

әйтемнәр. Халык әкиятләре ( хайваннар турында, тылсымлы, көнкүреш әкиятләре).  Автор 

әсәрләре, мәсәлләр. Балалар әдәбияты классиклары әсәрләре (шигырьләр, хикәяләр). Заманча 

Ватан әсәрләре (күпмилләтле Россияне искә алып) һәм чит ил әдәбияты (шигырьләр, 

хикәяләр, әкиятләр, әкияти повестьләр).  

  

№  Бүлек һәм темаларның исеме  Сәгать 

саны  

1    Күзәтәбез һәм тәэсирләр белән уртаклашабыз  16   

2  Чагыштырулар серенә төшенәбез  8  

3     Кешеләрнеӊ хыялларын аӊларга тырышабыз  9  

4  Ярату турында  11   

5  Хикмәтле тормыш тәҗрибәсе туплыйбыз  14  

6  Көлке серләрен эзлибез  8  

7  Герой ничек туа?  17   

8  Үткәннәр белән хәзергене чагыштырабыз  19  

  Барысы                                                                      102   

   

1. Күзәтәбез һәм тәэсирләр белән уртаклашабыз (16 сәгать)   

     Бүлекнең төп эчтәлеге:  
    Табигатьнеӊ гүзәллеген әдәби һәм сәнгать әсәрләре аша аңлату. Балаларны табигатьтәге 

үзгәрешләрне күзәтеп барырга, күргәннәреӊ белән уртаклашырга өйрәтү. Кеше һәм табигать 

бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә дөнья 

матурлыгының шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуына инандыру. Шигырьләрдә чагыштыру, 

сынландыру, эпитет. Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба 

белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, 

сөйләм мелодикасы (тавышны күтәрү,түбәнәйтү).  



 

 

Б. Рәхмәт “Иӊ күӊелле чак”, Р. Хисмәтуллин «Июль аланы», Р. Вәлиева “Җәй һәм бала”, 

М. Галиев «Җиләктән кайтканда», М. Мирза “Көздә бермәл”, “Көз”, “Болыт”, Б. Рәхимова 

«Шук болытлар, батыр җил, якты кояш», М. Гафури “Болын”, Н. Дәүли «Бала болыт», . Р. 

Корбан “Көз нигә моӊая”, Р. Вәлиева “Яӊгыр, яу!”, “Китмә әле, бераз тор”, Йолдыз “Салават 

күпере”, М. Әлимбаев “Салават күпере”, Л. Лерон «Яӊгырныӊ ял көне», М. Җәлил  “Яӊгыр”, 

Р. Мингалим «Август каеннары», Ш. Маннур “Көзге урманда”, З. Туфайлова «Яфрак ява», Х. 

Әюпов «Әбиләр чуагы», К. Тәхау “Көзге урман”, Р. Әхмәтҗан “Соӊгы яфрак”, М. Мазунов 

«Карап торам», Г. Хәсәнов «Кыр казы», Г. Бәширов «Ана каз белән ата каз һәм аларныӊ унике 

бәбкәсе», Н. Гыйматдинова «Казлар», Г. Остер «Серне ачты», В. Хәйруллина “Тәрбияче 

попугай”, Н. Сладков “Күзалдавычлар”, Р. Әхмәт “Сыкы”, Н. Сладков “Кем остарак”, Р. 

Корбан “Мәктәпкә озату бәйрәме”, Г. Паушкин “Кыш”, Г. Рәхим “Безнеӊ тауда”, Н. Әхмәдиев 

“Чишмәгә суга барам”, К. Кәримов “Кышкы мәтрүшкәләр”, Н. Гыйматдинова Сарбай”.  

Эш формалары: практик-уен, экскурсия, иҗади эш, яттан сөйләү, төркемдә һәм парларда. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:  
Кеше һәм табигать бергәлеген, дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзалларга,әйләнә-

тирә дөньяның матурлыгы —шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуга инанырга. Шигырьдә 

чагыштыру, сынландыру, эпитетларны аерырга, автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында 

охшашлыкны,чагыштыру, контраст,җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белергә, 

аңлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерергә(темп,тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы 

(тавышны күтәрү,түбәнәйтү).  

Контроль төрләре: телдән тест.  

Милли төбәк компоненты: Татар язучылары иҗаты белән танышу. 

2. Чагыштырулар серенә төшенәбез (8 сәгать)        

  Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Әкиятләр турында гомуми күзаллау булдыру. Татар халык әкиятләрендәге төп герой белән 

башка халыклар әкиятләрендәге төп герой арасындагы охшаш һәм аермалы яклар. 

Геройларның характеры. Россия халыклары әкиятләре. Әкиятләрнең гасырлар дәвамында 

үсеше. Гади вакыт тасмасы: 1) бик борынгы әкиятләр, 2) борынгы, 3) бик борынгы булмаган 

әкияти вакыйгалар турында аңлату.  

         Бик борынгы әкиятләрдә хайваннар арасындагы мөнәсәбәтләр, аларның тышкы 

күренешләре төп урынны алып тора. Борынгы әкиятләрдә геройның аңы, хәйләгә осталыгына 

дан җырлана. Ә әкияти вакыйгалар исә үз эченә геройның изге эшләрен, аның сәләтен, киң 

күңеллеген күрсәтүне максат итеп куя. Йөремсәк әкиятләр турында күзаллау.  

         Әфган халык әкияте: “ Иң яхшы дару”, “Табышны ничек бүләргә?”, “Кабартма”; 

Уйгур халык әкияте: “Тылсымлы китмән”; Инглиз халык әкияте: “Көрән төстәге пингвин 

баласы”; Монгол халык әкияте: “Әтәч таңда нигә кычкыра?”; Манси халык әкияте: “Куянның 

колагы нигә озын?”; Кабарда халык әкияте: “Җәнлекләр патшасы”; Венгр халык әкияте: 

“Комсызлык бәласы”; Африка негрлары әкияте: “Сырны ничек бүлгәннәр?”; Эстон халык 

әкияте: “Куянның ирене нигә ярык?”; Эвенк халык әкияте: “Әтәч нигә кычкыра?”; Казакъ 

халык әкияте: “Юмарт дөя”; Нугай халык әкияте: “Карт һәм су анасы”; Норвегия халык 

әкияте: “Кабартма”; Алман халык әкияте: “Сандугач белән Аю”; Каракалпак халык әкияте: 

“Җәй белән Кыш нигә күрешми?”; Латыш халык әкияте: “Шайтанга ничә яшь?”; Литва халык 

әкияте: “Итагатьле мәче”, Л. Лерон “Әкияти башламнар”, Йолдыз “Охшашлык”, Э. 

Шәрифуллина “Әкият кайда?”  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, эчтәлек сөйләү, төркемдә һәм парларда.    

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Дәреслекнең төзелешен белергә,әкиятләрнең автор һәм халык әкиятләренә бүленешен 

аерырга,эчтәлек битендә ориентлаша алырга, халык һәм автор әкиятләрен аерырга, 

иллюстрацияләр аша  әкиятләрне танырга,әкиятләрне мәгънәви кисәкләргә бүлә белергә,кыен 

хәлләргә калганда авырлыкларны җиңә белергә, әкиятләрнең үзенчәлекләрен мөстәкыйль 

рәвештә күрә белергә, укыган әкиятләр арасыннан тылсымлыларын аера белергә, җәнлекләр 



 

 

турындагы татар халык әкиятләрен башка халык әкиятләре белән чагыштырып үзенчәлекле 

якларын таба белергә.  

Контроль төрләре: телдән тест.  

Милли төбәк компоненты: Төрле халык авыз иҗаты белән танышу. 

3. Кешеләрнең хыялларын аңларга тырышабыз. (9 сәгать) 

Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Әкият һәм хикәя жанрларының композиция үзенчәлеген (күзәтүләр аша) аңлату. Укучы – 

тыңлаучыга табигый көчләрнең серен , әкият  геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, 

хикәя геройларының  характерында тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 

Уйдырмаларның максаты – тыңлаучыларны дөньяда булмаган,уйлап чыгарылган хәлләр 

белән шаккатыру.  

Л. Лерон “Хыял”, Йолдыз “Антенналы бәрәӊге”, Л. Лерон “Хыялый Акбай”, Ә. Габиди 

“Тере антенналар”, Л. Лерон “Мәче малае Шукбай”, “Шукбай балык тота”, “Хат”,  Ф. 

Мөслимова “Хыялый”, З. Гомәрова “Хыялларым”, Б. Рәхмәт “Ничек өйрәнергә”, Р. 

Фәйзуллин “Тугайда”, А. Әхмәтгалиева “Болытта җиләк үсә”, Ф. Садриев “ Юкка көттеләр”, 

А. Гыйләҗев “Суык”, А. Аланазаров “Дустымны эзлим”, В. Хәйруллин “Кем булам”, Йолдыз 

“Этем югалды бүген”, Р. Гыйзәтуллин “Батырлык”, Г. Рәхим “Иске самавыр торбасы”.  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү, төркемдә һәм парларда 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Хыял һәм фантазия турында белгәннәрне искә төшерү, яӊа мәгълүматлар белән баету. 

Күзәтүчәнлек, уйлап табучанлык һәм яӊалыкка омтылыш булдыру. Әсәрдәге төп фикерне 

ачыклау. “Хыял һәм чынбарлык” турында фикерләү, күзалларга өйрәнү.  

Контроль төрләре: телдән тест.  

Милли төбәк компоненты: Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты белән танышу. 

4. Ярату турында. (11 сәгать) Бүлекнең төп эчтәлеге:  
“Ярату”  төшенчәсенеӊ мәгънәсен әдәби әсәрләрдәге вакыйга һәм образлар язмышы аша 

аӊлату: гаиләне хөрмәтләү, гаилә әгъзаларына, туган җиргә карата ярату хисләре, кече 

туганнарыбызга мәхәббәт. Дөньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып тану.  

    Р. Вәлиев “Барысын да яратам”, Ш. Маннур “ Яратам”, Р. Вәлиева “Чыпчык”, М. Хөсәен 

“Китап”, С. Урайский “Туган ил”, А. Гыймадиев “Шәмси маҗаралары”, Н. Кәримова 

“Авылым җыры”, В. Нуриев “Кем катырак суга?”, Р. Вәлиева “Яӊгыр белән Кояш”, Г. 

Сабитов “Тәүге шатлык”, Ә. Баянов “Тургай”, Н. Гыйматдинова “Болын патшасы”, А. 

Әхмәтгалиева “Безнеӊ чишмә”, Г. Бәширов “Беренче кар”, Н. Сладков “Кышкы җәй”, М. 

Мазунов “Яӊа карлар ява”, И. Солтан “Кар ник шыгырдый?”, И. Солтан  

“Кар ник ява?”, Р. Мәннан “Кыш килә”, Ф. Зыятдинов “Муллык билгесе”, М. Мирза 

“Кышныӊ китәсе килми”, Р. Миӊнуллин “Кар бәйрәме”, С. Урайский “Кыш шатлыгы”, Р.  

Вәлиева “Каникул вакытында”.   

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү, төркемдә һәм парларда 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
“Ярату”  төшенчәсенеӊ мәгънәсен әдәби әсәрләрдәге вакыйга һәм образлар язмышы аша 

аӊлау. Гаиләне хөрмәтләү, гаилә әгъзаларына, туган җиргә карата ярату хисләре, кече 

туганнарыбызга мәхәббәт булдыру.   

Контроль төрләре: телдән тест.  

         Милли төбәк компоненты: Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты белән 

танышу.  

 5. Хикмәтле тормыш тәҗрибәсе туплыйбыз (14 сәгать) Бүлекнең төп эчтәлеге:  
Мәсәл жанрының килеп чыгышы, үсеше. Бөтен дөньяга танылган мәсәлчеләр: Эзоп,  

Ж.Лафонтен, И.Крылов, татар мәсәлчеләре К.Насыйри, Г.Тукай,М.Гафури,  Г.Шамуков, 

Ә.Исхак һәм башка язучылар әсәрләрен өйрәнү. Төрле халык мәкальләре . Мәкальләрне 

сөйләмдә, мәсәлләрдә урынлы куллану. Дөньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып тану. 

Мәсәл һәм әкиятне чагыштыру. Мәсәлләрнең хайваннар турындагы әкиятләрдән килеп 

чыгуы. Мәсәлләрнең төп асылы, эчтәлеге. Мәсәл моралендә мәкальләр куллану.  



 

 

Мәсәлләрнең тәрбияви роле.  

Эзоп “Давыл белән Кояш”, Г. Тукай “Җил илә Кояш”, Н. Исәнбәт “Ябалак белән Чыпчык”, 

татар халык әкияте “Ябалак белән чыпчык”, Ф. Яруллин “Мактану бәласе”, К. Насыйри 

“Төлке белән Әтәч”, М. Гафури “Мәймүн белән күзлекләр”, “Чикерткә белән кырмыска”, Г. 

Тукай “Көзге белән маймыл”, Г. Шамуков Көзге белән Маймыл”, Т. Яхин  

“Карга белән Төлке”, Ф. Яхин “Сыр бәласе”,  

 Г. Шамуков “Карга белән Төлке”, Ф. Яруллин “Хәйләкәр куян”, М. Гафури “Ике белән 

бака”, В. Гаршин “Ил гизүче бака”,   

В. Радлов “Карганыӊ бәласе”, Л. Толстой “Зирәк Чәүкә”, К. Насыйри “Комсыз эт”, С. 

Шакир “Таш белән Кырмыска”, Ә. Исхак “Карт Имән белән яшь егет”, М. Гафури “Ике 

чебен”, М. Саттар “Кырмыска белән тирес корты”, Г. Тукай “Яшь агач”, Г. Тукай “Төлке 

белән йөзем җимеше”, Ә. Исхак “Төлке белән виноград”, Г. Вәлиева “Заман әкияте”, Г. Тукай 

“Аккош, Чуртан һәм Кыскыч”, И. Крылов “Аккош, Чуртан һәм Кысла”, М. Гафури “Кәҗә 

белән Төлке”.  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү, төркемдә һәм парларда 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Мәсәл жанрының килеп чыгышы, үсеше белән таныш булу. Бөтен дөньяга танылган 

мәсәлчеләр: Эзоп, Ж.Лафонтен, И.Крылов, татар мәсәлчеләре К.Насыйри, Г.Тукай,М.Гафури,  

Г.Шамуков, Ә.Исхак һәм башка язучыларны белү һәм әсәрләрен өйрәнү.  Контроль төрләре: 

телдән тест.  

Милли төбәк компоненты: Танылган мәсәлчеләр һәм татар мәсәлчеләре иҗаты белән 

танышу.  

 6. Көлке серләрен эзлибез (8 сәгать)  
Шигырьләрдә автор фикерен аерып алу. Шагыйрьнең кимчелекләрдән көлүе.  

Көлкеле әсәрләрдә көлке китереп чыгарган сәбәпләрне табу.  

Ш. Галиев “Иншаныӊ файдасы”, “Сүзләре һәм үзләре”, В. Нуриев “Инша”, Л. Лерон 

“Иртән уянасыӊ килмәсә”, Сүз тыӊлыйсыӊ килмәсә”, “Инша”, Р. Вәлиева “Көчле укучы”, 

“Сыер эзләгәндә”, К. Тәӊрекулиев “Эшчән” Гельды”, И. Юзеев “Хатасыз ничек язарга?”, Р. 

Миӊнуллин “Хаталар өстендә эшләү”, Г. Морат “Үскәч кем булырга”, “Тиргиләр”, Р. 

Низамова “Табигать күренеше”, Р. Фәйзуллин “Ничек яхшы булырга?”, Йолдыз “Ике 

җаваплы табышмак”, Н. Кәримова “Кое чыпчыгы”, З. Туфайлова “Трай”, А. Алиш “Утлы 

йомырка”, Р. Вәлиев “Минеке”.  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү, төркемдә һәм парларда 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Шигырьләрдә автор фикерен аерып ала белү.  Шагыйрьнең кимчелекләрдән көлүен, 

көлкеле әсәрләрдә көлке китереп чыгарган сәбәпләрне табу. Язучы һәм шагыйрьләрнеӊ 

көлкеле әсәрләрен белү.   

Контроль төрләре: телдән тест. Милли төбәк компоненты: Татар язучылары һәм 

шагыйрьләре иҗаты белән танышу.  

 7. Герой ничек туа? (17 сәгать)  
    Автор әкиятләрендә, нәкъ халык әкиятләрендәгечә, вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр 

рәвешендә тезелүе, аерым сүзләрнең ритмик кабатланып килүе. Автор теленең кабатланмас 

матурлыгы. Язныӊ тәүге үзенчәлекләрен әсәрләрдән табу.  

   Ф. Яруллин “Тылсымлы ачкыч”, Р. Мингалим “Уйларга кирәк”, Р. Харис “Берсе калсын 

иде”, Р. Вәлиева “Кышкы ямь”, Йолдыз “Белмәгәнен белми”, М. Мирза “Язныӊ тәүге 

көннәре”, Г. Хәсәнов “Корташар”, “Гөблә”, “Май”, Ә. Рәшит “Яшенле яӊгыр”, Г. Гыйлман 

“Көзге урман”, Ф. Садриев “Белемле әби”, Х. Халиков “Витаминлы аш”, Н. Гыйматдинова 

“Дару”.  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү, экскурсия, төркемдә һәм парларда 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Автор әкиятләрен анализлый белү. Автор теленең кабатланмас матурлыгын тою.  Язныӊ 

тәүге үзенчәлекләрен әсәрләрдән таба белү.  



 

 

Контроль төрләре: телдән тест.  

   Милли төбәк компоненты: Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты белән танышу.  

 8. Үткәннәр белән хәзергене чагыштырабыз (19 сәгать)  
  Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны табу. Җанлы сөйләмнең 

мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы ( 

тавышны күтәрү, түбәнәйтү).  

    Хикәя геройлары , аларның портреты һәм характер үзенчәлекләренең башкарган 

гамәлләре аша чагылышы.Авторның үз героена мөнәсәбәте.Геройларга чагыштырма 

характеристика.Герой яшәгән тирәлек,пейзаж.  

  Р. Фәйзуллин “Онытма син!”, М. Мирза “Идел-йорт”, “Без бабайсыз үстек”, Р. Рәкыйпов 

“Мин яратам сине, Татарстан!”, Л. Шагыйрьҗан “Сөембикә манарасы”, В. Нуриев “Хуҗалар 

тавы”, Х. Туфан “Казан”, З. Гомәрова “Батырлар хакында”, Р. Харис “Сугыш турында 

сөйләшә картлар”, “Игенче җыры”, Г. Гыйлман “Нәсел агачы”, “Дәү әтинеӊ әтисе”, 

“Универсиада”, В. Хәйруллина “Хозурлык һәм горурлык”, Ф. Кәрим “Ант”, Ватаным өчен”, 

М. Җәлил “Кичер, илем!”, Х. Халиков “Рәхмәт сезгә, ветераннар!”, В. Нуруллин “Бүреләр, 

үгез һәм без”, С. Рәхмәтуллин “Сандыктагы хәзинә”, Р. Мәннан “Без музейга барабыз”, Г. 

Ахунов “Канатлар кая илтә?”, Г. Моратов “Корыч шулай чыныкты”,  

И. Юзеев “Матурлыкны гына алып кит”, М. Рафиков “Җир куены”  

        Г. Бәширов “Безнеӊ Татарстан”, Р. Фәйзуллин “Нефть”, “Безнеӊ КамАЗ”,  Йолдыз 

“Спортчы Шүрәле”, Р. Миӊнуллин “Кунакка килегез”. “Кем әдәбият белгече булырга тели?” 

Әдәби КВН.  

Эш формалары: практик-уен, иҗади эш, яттан сөйләү,  китапханәгә экскурсия, төркемдә 

һәм парларда  

 Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр:   
Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы 

сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы  ( 

тавышны күтәрү, түбәнәйтү). Хикәя геройлары, аларның портреты һәм характер 

үзенчәлекләренең башкарган гамәлләре аша чагылышын, авторның үз героена мөнәсәбәтен, 

геройларга чагыштырма характеристика бирә белү.  

  

 Милли төбәк компоненты: Татар язучылары һәм шагыйрьләре иҗаты белән танышу.  

  

4 нче сыныфта “Туган (татар) телендә әдәби уку” фәненең эчтәлеге  

№  Бүлекнең исеме  Сәгать   саны  

1   Тылсымлы әкият кануннарын өйрәнәбез: үткәннәрне яңадан 

кичереп, бүгенге тормыш белән бәйлибез   

11  

2  Фольклорга нигезләнгән хикәяләү. Дастан, риваять һәм 

легендалар аша тарих белән танышабыз, ә автор әкиятләре 

хисләр дөньясына чакыра   

9  

3  Шагыйрьләр һәм рәссамнар иҗаты аша табигать һәм 

кешеләрнең матурлыгын аңларга өйрәнәбез   

8  

4  Безгә кадәр яшәгән яшьтәшләребез тормышы белән 

танышабыз   

6  

5  Матурлыкның безгә ничек тәэсир итүен аңларга тырышабыз   11  

6  Җирдә кеше булу өчен, кеше күпме юллар үтә?  10  

7  Сәнгать дөньясының үзенә генә хас үзенчәлекләрен 

ачыклыйбыз   

4  

8  Үткәне булмаган халыкның киләчәге юк. Туган ил турында 

уйланабыз   

9  
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Халык авыз иҗаты.  
Мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. Борынгы халыкларның томышы, кеше һәм 

табигать арасындагы мөнәсәбәт. Тормыш агачы, тотем хайван һәм үсемлекләр, кешеләрнең 

аларга карашы, борынгы традицияләрнең сакланышы.  

Тылсымлы әкиятләр.  
Дөнья турында борынгы күзаллаулар чагылышы. Тылсымлы әкият герое. Тылсым 

дөньясы, тылсымлы предметлар, сихри саннар, сүзләр, тылсымлы булышчылар. Тылсымлы 

әкият законнары: әкият герое өеннән чыгып китә, максатка ирешү юлы (тылсым дөньясы, 

карурманнар аша үтүче юл, сынаулар, тылсымлы булышчы ярдәме, җиңү шатлыгы). Халык 

әкиятләренең мифлар, легендаларда чагылышы.   

Риваять һәм легендалар.  
Риваять һәм легендаларда сөйләнгән геройлар, аларның кичерешләре. Тарихи бәйләнеш. 

Төрле атамалар, аларның килеп чыгышы. Риваятҗ һәм легендаларда бирелгән вакыйгаларның 

әкиятләрдә чагылышы.  

Автор әкиятләре.  

Автор әкиятләренең халык әкиятләре белән охшашлыгы (ңанр һәм сюңет). Халык 

әкиятләрендәге тылсым юлы белән җиңүләр, автор әкиятләрендә акыл белән эш итеп уңышка 

ирешү, ярату һәм яратыла белүнең көче.  

Фольклор жанрының тормышта, хәзерге вакытта яшәеше.  
Халык традицияләре һәм бәйрәмнәре. Символик төшенчәләр. Гимннар (Татарстан гимны). 

Халык һәм автор әкиятләре.  

Хикәя.  
Хикәя жанры турында күзаллау формалаштыруны дәвам итү. Хикәя геройлары, аларның 

портрет һәм характер үзенчәлекләре, башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз 

героена мөнәсәбәте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой характерының 

катлаулылыгы, вакыт белән бәйләнеше. Герой яшәгән тирәлек, пейзаң.  

Хикәядәге чынбарлык чагылышы. Әдәби тел берәмлекләре.  

Әкият һәм хикәя ңанрының үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру.  

Әкият һәм хикәя жанрларының композиция үзенчәлеген аңлату. Укучытыңлаучыга 

табигый көчләрнең серен, әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, хикәя 

геройларының характерын тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү.  

Шигърият.  
Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау.  

Әйләнә-тирә дөньяның матурлыгы – шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуга инандыру. 

Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында 

охшашлык. Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. 

Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм 

методикасы(тавышны күтәрү, түбәнәйтү)  

Әсәр авторлары турында.  
Шагыйрь, язучы, рәссамнарның биографиясе.  

А) әсәрдә авторлар кичереше;  

Ә) автор күзәтүләренең чагылышы;  

Б) хәзерге заман авторлары белән очрашу, балаларның авторга сораулары. 

Библиографик культура формалаштыру.  
“Эчтәлек белән танышу, аңа карап, кирәкле әсәрне китаптан таба белү, кече яшьтәге 

мәктәп баласының дәреслектән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән 

файдалану. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар 

китабы белән эшләү. Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, 

битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Төрле җыентыклар төзергә өйрәтү. 

Әсәр авторлары турында мәгълүмат туплау. Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре 

формалаштыру.  



 

 

Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру(интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 

Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр 

рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау. Уку 

техникасын үстерү.  

2.7.2.5. Математика и информатика 

Числа и величины  
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час).  

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  
 Сложение,  вычитание,  умножение  и  деление.  Названия  компонентов  

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  



 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу.Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

1 класс  

№  

п/п  

  

          Тема раздела  
  

  

Содержание   

1.  Подготовка к изучению 

чисел. Пространственные 

и временные 

представления.  

Счёт предметов (с использованием количественных и 

порядковых числительных). Сравнение групп предметов.   

Отношения «столько же», «больше», «меньше», 

«больше  

(меньше) на …»   

Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве: выше — ниже, 

слева — справа, левее — правее, сверху — снизу, между, 

за. Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. 

Временные представления: раньше, позже, сначала, 

потом.   

  

  

2.  Числа от 1 до 10. Число 

0.  

  

2.1.  Нумерация  
Цифры и числа 1-5 

Цифры и числа 6-9. Число 

0. Число 10.  

Названия, обозначение, последовательность чисел.  

Прибавление к числу по одному и вычитание из числа по 

одному.  

Принцип построения натурального ряда чисел.  

Чтение, запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=».  

Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине»   

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. 

Луч. Ломаная линия. Многоугольник  Знаки «>», 

«<», «=».   

Понятия «равенство», «неравенство»   

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. 

Единица длины сантиметр.Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной 

длины   

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»   



 

 

2.2.  Сложение и 

вычитание Сложение и 

вычитание вида □±1, 

□±2  

Сложение и вычитание 

вида □±3  

Повторение. Решение 

текстовых задач. Сложение 

и вычитание вида □±4 

Переместительное 

свойство сложения  

Связь между суммой и 

слагаемыми  

Конкретный смысл и названия действий сложение и 

вычитание.  

Названия чисел при сложении (слагаемые, сумма).  

Использование этих терминов при чтении записей.  

Сложение и вычитание вида □ + 1, 2, 3, 4;  □ – 1, 2, 3, 4.  

Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2.  

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ 

задачи. Запись решения и ответа задачи.  

Задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий сложение и вычитание.  

Составление задач на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, по схематическому рисунку, 

по решению.   

  Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц.  

Текстовая задача: дополнение условия 

недостающими данными или вопросом, решение 

задач. Решение задач на разностное сравнение чисел   

Переместительное свойство сложения   

Применение переместительного свойства сложения для  

случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9  Названия 

чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих терминов при чтении 

записей   

Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – 

□.  

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10   

Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания  Подготовка к решению задач в два действия 

— решение цепочки задач   

Единица массы — килограмм. Определения массы 

предметов с помощью весов, взвешиванием   

Единица вместимости литр    

3.  Числа от 1 до 20.    

3.1.  Нумерация  
  

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка  

Единица длины дециметр. Соотношение между 

дециметром и сантиметром   

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях 

по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10   

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи.  

Запись решения  



 

 

3.2.  Сложение и вычитание  
Табличное сложение  

Табличное вычитание  

Общий приём сложения однозначных чисел с 

переходом через десяток. Рассмотрение каждого случая в 

порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ 

+ 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав 

чисел второго десятка. Таблица сложения  

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:   

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2);  

2) приём, который основывается на знании состава 

числа и связи между суммой и слагаемыми   

Решение текстовых задач   

4. 

5.  
Итоговое повторение. 

Проверка знаний.  

  

  

2 класс Нумерация  
Новая счетная единица — десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете.  

Сравнение чисел  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.  

Соотношения между ними.  

Длина ломаной.  

Периметр многоугольника.  

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по  часам 

с   точностью до минуты.  

Монеты (набор и размен).  

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и             

неизвестного        вычитаемого.  

 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Сложение и вычитание   
 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.  

 Числовое выражение и его значение.  

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного   и   

сочетательного     свойств   сложения для рационализации вычислений.  

 Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).  

 Проверка сложения и вычитания.  

 Выражения с одной переменной вида а + 28, 43 – b .  

 Уравнение. Решение уравнения.  

 Решение уравнений вида 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.  

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат).  

Свойство  противоположных    сторон прямоугольника.  

 Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.  

  Решение задач в 1—2 действия на сложение и вычитание.  

                                    Умножение и деление   
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления.  

Знаки умножения · (точка)  и деления : (две точки).  

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при  чтении 

и   записи выражений.   

Переместительное свойство умножения.  



 

 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их   

использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении  

таблиц    умножения и деления с числом3.  

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2—3 действия (со скобками и 

без них).  

Периметр прямоугольника (квадрата).  

Решение задач в одно действие на умножение и деление.  

3 класс  
  

Числа и действия над ними    
Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из числа.  

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений.   

Сотня как новая счётная единица. Счёт сотнями.   
Запись и названия круглых сотен и действия (сложение и вычитание) над ними.  

Счёт сотнями, десятками и единицами в пределах 1000. Название и 

последовательность трёхзначных чисел.   

Разрядный состав трёхзначного числа. Сравнение трёхзначных чисел.   

Приёмы сложения и вычитания трёхзначных чисел, основанные на знании нумерации и 

способов образования числа.   

Умножение и деление суммы на число, числа на сумму. Устные приёмы внетабличного 

умножения и деления. Проверка умножения и деления.   

Внетабличные случаи умножения и деления чисел в пределах 100. Взаимосвязь между 

умножением и делением. Правила нахождения неизвестного множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного делителя.   

Умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, сводимых, к действиям в 

пределах 100. делители и кратные. Чётные и нечётные числа.   

Деление с остатком. Свойства остатков.   

Сложение и вычитание трёхзначных чисел с переходом через разряд (письменные способы 

вычислений).   

Умножение и деление чисел на 10, 100. Умножение и деление круглых чисел в пределах 

1000.   

Умножение трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления). Деление 

трёхзначного числа на однозначное (письменные вычисления).   

Умножение двузначного числа на двузначное (письменные вычисления). Деление на 

двузначное число.   

Решение простых и составных задач в 2—З действия. Задачи на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального, решаемые методом прямого приведения к 

единице, методом отношений, задачи с геометрическим содержанием.  

Фигуры и их свойства Обозначение фигур буквами латинского алфавита. Контуры. 

Равные фигуры. Геометрия на клетчатой бумаге. Фигурные числа. Задачи на восстановление 

фигур из частей и конструирование фигур с заданными свойствами.   

Величины и их измерения Единица длины: километр. Соотношения между единицами 

длины.   

Площадь фигуры и её измерение. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.   

Единица массы: грамм. Соотношение между единиц массы.   

Сравнение, сложение и вычитание именованных и составных именованных чисел.   

Перевод единиц величин.   

4 класс  

1.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 величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр); 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между 

единицами каждой из величин. Сравнение и упорядочение значений величины.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

2.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 арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно 

сложения. 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, двуз начное 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 с 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). 

3.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 величины, 

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.  

4.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.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 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).  

5.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).  

6.Работа с информацией   
Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). 

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 т. д. 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.).  

  

2.7.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир).  

           Человек и природа  
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.  

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  



 

 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

  

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  



 

 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, железнодорожный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 

др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 



 

 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  
Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоёме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращенияс газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

  

1 класс  

Введение   
  Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником.  

Что и кто? 
Родина-это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах 

России, её столице.  Москва-столица, её достопримечательности. Наша Родина — Россия. 

Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть 

большой страны.  

Мир вокруг нас, его многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его 

форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица.  

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя).  

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.  

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян.  

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением.  

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы.  

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе.  

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласаопределителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание 

по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 



 

 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути.  

Как, откуда и куда?   
Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, Отчества, Фамилии 

членов семьи. Жизнь семьи.  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения.  

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами.   

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.  

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.  

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).  

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище.  

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега 

и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление  

простейшей кормушки для птиц.  

Проект: Моя семья»  

Где и когда?   
Условия интересной и успешной учёбы, хорошее оснащение классного помещения, 

дружный коллектив класса, взаимопомощь одноклассника доверительное отношение с 

учителем. Обращение к учителю.  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли. Их обитатели.  

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.  

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров.  

Одежда людей в прошлом и теперь.  

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом.  

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя.  

Проект: «мой класс и моя школа»  

                  Почему и зачем?   
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.  

 Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.  

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.  

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жукносорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.  

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.  

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.  

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.  

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего.  

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.  

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.  



 

 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.  

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции.  

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли.  

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.).  

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира.   

Проект: «Мои домашние питомцы».  

2 класс  

Где мы живём?   
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета -  Земля, страна - Россия, название нашего 

посёлка, что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. Что нас 

окружает. Солнце, воздух. Вода, растения. Животные- всё это окружающая нас природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше 

отношение к окружающему.  

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце- источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.  

Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.  

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых.  

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения.  

Какие бывают растения: деревья , кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и их   

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, 

уход за ними. Дикие и домашние животные.   

Сезонные изменения в природе(осенние явления).  Кошки и собаки различных пород. Уход  

за домашними питомцами. Животные живого уголка.  

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные – распространители плодов и семян растений.    

Отрицательное влияние людей на растения и животных(сбор букетов, обламывание ветвей. 

Вырубка лесов, вылов красивых насекомых. Неумеренная охота и рыбная ловля, разорение 

птичьих гнёзд и муравейников.)Охрана растений и животных своего края. Красная книга 

России: знакомство с отдельными растениями, животными . Меры их охраны. Правила 

поведения в природе.  

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.  

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное 

исследование деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений, отработка приёмов ухода за комнатными растениями   

  Жизнь города и села   
Посёлок, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский .Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 

дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность.сельское хозяйство, строительство. Транспорт, 

торговля- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное 

представление об отдельных производственных процессах. Промышленные предприятия 

посёлка. Строительство в посёлке.  

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. Магазины  посёлка.  



 

 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры ,  их 

охрана.  

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования.  

Сезонные изменения вприрод: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии:  наблюдение  зимних  явлений    природе;  знакомство  с 

достопримечательностями посёлка.  

 Здоровье и безопасность   
Строение тела человека. Здоровье человека- его важнейшее богатство. Режим дня.  

Правила личной гигиены.  

Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.  

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности 

врачей(терапевт, стоматолог, отоларинголог) Правила безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Меры безопасности в домашних условиях( при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами).Противопожарная безопасность.   

Правила безопасного поведения на воде.  

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контакте с людьми.  

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять 

возле автомобиля с работающем двигателем,  не собирать ягоды и грибы возле шоссе.  

Практическая  работа: Отработка правил перехода улицы.  

Общение Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношениями между членами 

семьи. Имена и отчества родителей.  

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек.  

Правила вежливости(дома, в школе, на улице).Этикет телефонного разговора. Приём 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом..Культура поведения в общественных 

местах( в магазине, кинотеатре, транспорте) Практическая работа: Отработка основных 

правил этикета.  

Путешествия   
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.  

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).  

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом  

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России.  

Московский Кремль и другие достопримечательности.  

Знакомство с другими городами нашей страны.  

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.   

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. Экономия 

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 и 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, 

организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.  

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.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность   
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа.  

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.  

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

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.  

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.  

Знакомство с различными монетами.  

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 времён года. 

Звёздное 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.  

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт 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: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, 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, озёр реки 

нашей страны.  

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые 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 учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей.  

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков.  

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. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

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. Охрана почв в нашем крае.  

Природные сообщества. 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. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания.  

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.  

Экскурсии1: 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 водоёма, 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 разных 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 чём 

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 XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

 Страницы истории России   
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 ХШ-Х\/ 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 

ХШ-ХУ вв.  

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири.  

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв.  

Россия в XVIII в. Пётр 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX -начале 

XX вв.  

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 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 учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли полёт 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, посёлков, 

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 ребёнка.  

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 крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

 



 

 

2.7.2.7. Иностранный(английский) язык  

Предметное содержание речи  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  
В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в типичных 

ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при помощи 

средств телекоммуникации; диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — 

побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  
Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  

В русле чтения  
Читать:  

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 



 

 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений 

на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, 

побудительногои вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, -ful, ly, teen, ty, th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

and и but.Сложноподчинённые предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределённая 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе (образованные 

по правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имён существительных.  

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилам и исключения.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления).  

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени  

(much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30).  

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

2 класс  
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, в цирке).  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, 

что умеет делать.   

Мир вокруг меня. Природа. Дикие и домашние животные.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 



 

 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

3 класс  
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Природа. Предметы окружающего мира.  

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Письмо зарубежному другу.  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Профессии.   

Животные. Дикие и домашние животные.   

Времена года. Любимое время года. Погода. Одежда, обувь.  

4 класс  
 Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.   

 Мой день. Распорядок дня, домашние обязанности.  

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера.  

 Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.  

 Любимая еда. Основные продукты питания.  

 Любимое время года. Природа. Погода.  

 Мир моих увлечений. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.        

2.7.2.8. Изобразительное искусство  

    Виды художественной деятельности  
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители 

изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.  

д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  



 

 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 

и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративноприкладном искусстве. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 



 

 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение 

в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства 

народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности  
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению.  

1 класс  

Восхитись красотой нарядной осени   

Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи   
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Живопись. Живописные материалы.   

Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных географических 

широт.  

Твой осенний букет. Декоративная композиция   
Виды художественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и 

декоративноприкладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. Композиция.  

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы  Наблюдение 

природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Разница 

в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы природы и 



 

 

человека в живописи. Эмоциональные возможности цвета. Элементарные приёмы композиции 

на плоскости.  

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция  
Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция   
Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача 

их на плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и 

второстепенное в композиции. Композиционный центр.  

В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России    
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Любуйся узорами красавицы зимы 
О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России . Истоки 

декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, 

цвета.  

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве.  

В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка   
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отображённые в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике   
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д..  

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Силуэт. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы.  

Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике   
Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа.  

Белоснежные узоры. Вологодские кружева   
Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Композиция. Симметрия и асимметрия.  

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция   
Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Жанр 

натюрморта. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия ближе — больше, дальше 

— меньше, загораживание. Способы передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 

Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект    
Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение 

их по видам изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства 

(орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности 

(линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.); 



 

 

традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. Радуйся многоцветью 

весны и лета   

По следам зимней сказки. Декоративная композиция   
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве (переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Образы архитектуры в декоративно-прикладном 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Зимние 

забавы. Сюжетная композиция   
 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и 

второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы 

человека и природы в живописи. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния.  

Защитники земли Русской. Образ богатыря    
Образ человека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. 

Композиция портрета. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие.  

Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка    
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Представление 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Выразительность объёмных композиций. Краски природы в наряде 

русской красавицы. Народный костюм    
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет   
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт.  

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Цвет.  

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция    
Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы.  

«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве   

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве.  

О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя   
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Красота 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа.  

В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета   
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Цвет — основа языка живописи. Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и 



 

 

холодные цвета. Основные и составные цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Смешение цветов.  

Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки   
 Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Смешение 

цветов. Эмоциональные возможности цвета.  

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи   
 Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран.  

Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты   
Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: 

виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная 

картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), художественные материалы, 

инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании 

художественных образов.  

2 класс  

В гостях у осени.     
 Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета теплые и 

холодные. Мой отдых летом.  

Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет. 

Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, 

нюансы. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, 

светотень.  

Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии 

разные по виду и ритму, пятно, силуэт. Рисование с натуры цветов. Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой 

контраст. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями  

филимоновских узоров. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с 

вариациями знаков-символов. Рисование по клеточкам красной птицы-павы. Загадки белого и 

черного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии.  

 В гостях  у чародейки – зимы.     
В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный 

мазок. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, 

цвет. Маска, кто ты? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: 

импровизация на тему карнавальной маски. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная 

композиция. Храмы Древней Руси. Архитектура: объемы, пропорция. Симметрия, ритм. Русь 

белокаменная. Измени яркий цвет белилами. Зимний пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, цвет и свет. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам народных сказок. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина 

на коне. Прославление богатырей-защитников земли Русской в искусстве.  

«А сама-то величава, выступает будто пава…» Образ русской женщины. Русский народный  

костюм: импровизация. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему 

литературной сказки.  

 Весна – красна! Что ты нам принесла?   
Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы 

весеннего возрождения природы.  

Натюрморт  из предметов старинного русского быта. Композиция: расположение предметов 

на плоскости. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и 



 

 

символическое изображение. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия.  В гостях у 

солнечного лета   
Тарарушки-тарарушки  - очень славные игрушки. Из села Полховский Майдан. Народная 

роспись: повтор и импровизация. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных досок. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: 

рельеф, круглая скульптура. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и 

ритму. Цветы в природе  и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор. Всякому 

молодцу ремесло к лицу. Наши достижения. Я умею. Я могу. Доброе дело само себя хвалит.  При 

изучении изобразительного искусства во 2 классе используются материалы национально – 

регионального компонента.  
Содержание регионального компонента интегрируется в содержании учебного предмета по 

темам:   

«Многоцветье земли в произведениях живописцев»,  

«Самоцветы земли и мастерство ювелиров.   

Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы»,  

« В мастерской мастера-гончара.   

Орнамент народного мира: форма изделия и декор»,  

«Натюрморт из  предметов  старинного быта».   

Зимняя прогулка.   

Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении.  

  

3 класс  

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма    
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Природные формы.    

В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства  
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства  Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня.  

  

  

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём   
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.  

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства  Знакомство 

с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи 

(Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в 

характере культурных традиций разных народов мира.  

Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства   

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными 

материалами для создания выразительного образа. Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет    
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  



 

 

Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства  Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства    
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства.  

«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного 

мастерства    
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного 

искусства народов России).  

Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции   Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

 Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции   

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами.  

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета    
Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.  

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства    
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Зима за 

морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация   

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, 

маски ряженых   
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное.  

В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги   
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России).  

Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного костюма   

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками.  

Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры   Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация    
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства 

с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  



 

 

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр   
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие 

и т. д. Образ защитника Отечества.  

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица    
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.  

Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет   

Образы человека и природы в живописи.  

Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции 

мастерства    
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Ознакомление 

с произведениями народных художественных промыслов России.  

Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...»   

Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит   
Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства     
Искусство вокруг нас сегодня.  Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.)  

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм   
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративносюжетная композиция: цвет   
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи и графики. Образ защитника Отечества.  

Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба   

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное.  

Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет    
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. У 

всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства   

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Наши 

достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект   
  

4 класс  

Восхитись вечно живым миром красоты   

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, 

линия, пятно   
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы природы и 



 

 

человека в живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм.  

Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень   
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы  

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет   
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи   
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие  

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок   
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика   
Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека  Образ 

современника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет   
Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.  

Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность 

красочных пятен, линий   
Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, различную погоду. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция   
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Использование различных художественных материалов и средств для создания 



 

 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека   

Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция   
Образ современника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт   
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Образ человека 

в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет  

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов   
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия  

Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  Зимние фантазии. Наброски и 

зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия   
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт.  

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика   
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция   
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Жанр 

натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём.  

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и 

цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета   
Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, объём.  

Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр   
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета.  

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит   



 

 

Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образысимволы. 

Орнамент: ритм, симметрия, символика  
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, 

в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).  

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм.  

Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

ритм.  

Восхитись созидательными силами природы и человека   

Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно  

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различие. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:  

композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа  

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство  
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия.  

Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества   
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, 

объём, ритм.  

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образысимволы   
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, объём, ритм.  

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности   
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия).  Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

2.7.2.9. Музыка 



 

 

1 класс  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»  
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы 

водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества 

Христова. Музыкальный театр: балет.  

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. 

Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих 

заданий, представленных в рабочих тетрадях. И Муза вечная со мной!   

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния.  

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.  

Хоровод муз.   
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  

есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  

молдавской  хоры.  Повсюду музыка слышна.   

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки 

возникновения музыки.  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора».  

Душа музыки - мелодия.   
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).  

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» 

П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  

широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  

плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  

подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  

воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.  

Музыка осени.   
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  

форма  песен. Сочини мелодию.   

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.  

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент».  

 «Азбука, азбука каждому нужна…».  



 

 

 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.  

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.  

Музыкальная азбука.  
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки.Запись нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.  

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.   

Музыкальные инструменты.   
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.  

Музыкальные инструменты русского и татарского  народа – свирели, дудочки, рожок, гусли, 

баян, курай. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр».  

 «Садко». Из русского былинного сказа.   
Наблюдение народного творчества.  

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  Музыкальные 

инструменты.   
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.   

Звучащие картины.   
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.  

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного 

мышления  на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры  разных 

эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  

народная  музыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами.  

Разыграй песню.  
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему 

медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  

мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  

музыки.   Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  

 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.   

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  

обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. Добрый праздник среди зимы.  

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

музыкальном жанре – балет.  

Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  

сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.   

Раздел 2. «Музыка и ты»  



 

 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационноосмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.  

Край, в котором ты живешь.   
Сочинения отечественных композиторов о Родине.             

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  

обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - через 

эмоциональнооткрытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и 

искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  

стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  

трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, 

литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – 

свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные 

явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах.  

Художник, поэт, композитор.   
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния.    

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако 

у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  

природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  

композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  

продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  

единству  музыки  и  слова.  

Музыка утра.   
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  

картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  

характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  

именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  

Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку.  

 Музыка вечера.   
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.  

Интонация – источник элементов музыкальной речи.  

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  

Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, напевность, настроение). 

Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  

воображаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  

настроение  музыки.  



 

 

Музыкальные портреты.   
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство 

и различие.    

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.   

Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.  
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – 

драматизации.  

Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  

народного  фольклора.    

Музы не молчали.   
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты 

Отечества.  

 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, 

композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  

русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  

в  народных    песнях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  

защитникам  Отечества. 

 Мамин праздник.   
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Урок 

посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении 

поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях  

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  

передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки.  

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.  
Музыкальные  инструменты.  

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. Встреча с 

музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих 

инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.    

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.   

Мастерство   исполнителя-музыканта.  

«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие 

картины.   
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей.  

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная лютня”.  

Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  

ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  

русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и 

выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  

другую  страну? Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  

инструментах  и исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.   

 Музыка в цирке.   
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего 

его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 



 

 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  

зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  

представления.   

Дом, который звучит.   
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как 

опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  

Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.  

Опера-сказка.   
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.    

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  

музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по одному - солист  и  

вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  

когда  звучит  только  инструментальная музыка.  

 «Ничего на свете  лучше нету». «Музыка в жизни ребёнка».  
Музыка для детей: мультфильмы.  

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  

с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.  

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта  

2 класс 

Тема раздела: «Россия – Родина моя»   
      Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, 

раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных 

музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 

М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над 

тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась.  

Песенность, как отличительная черта русской музыки.  

        Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения 

музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями 

Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя 

Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе.  

 Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России»  

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края.  

Тема раздела: «День, полный событий»   
     Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 

П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.  



 

 

 Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир 

ребенка в музыкальных интонациях, образах.  

    Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и 

«Детской музыки» С.Прокофьева.  

 Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов 

музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.  

Выразительность и изобразительность в музыке.   

  Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и 

различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»   
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная 

музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).  

 Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции  

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.   

Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.   Молитва. Духовная 

музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя 

молитва», «В церкви»).   

 С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 

Народные славянские песнопения.   

 Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику – 

«Новый год».   

                            Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
  Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  

Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игрыдраматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны 

девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: 

речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».  

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка.  

Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и 

характерных особенностей.  

Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные традиции Отечества. Русский 

народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных 

песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции.  



 

 

                                 Тема раздела: «В музыкальном театре»   
 Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» 

Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога.     

Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 

солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.      Театр 

оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. 

Развитие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Дирижерские жесты.   

   Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов.   

   «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал. Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.  

Тема раздела: «В концертном зале »   
   Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).  

 «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты 

и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с 

выставки» М.П.Мусоргского.   

 «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   

   Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты 

(орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями 

великого немецкого композитора И.-С.Баха.  

  Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп).  

  Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда). Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.  

  Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад).  

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.   

 Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Мир композитора (П.Чайковский, 

С.Прокофьев). Заключительный  урок – концерт. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). Составление афиши и 



 

 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 3 

класс  

Тема раздела: «Россия – Родина моя»   
        Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется 

понимание мелодии как основы музыки – ее души.  

 Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников.   

         «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских 

народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.           Кантата 

«Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». 

Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.           Опера «Иван Сусанин». 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».    

Тема раздела: «День, полный событий»   
         Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».   

        Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Портрет в музыке.  

        «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского.   

        Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»   
        Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в художественные 

образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве.  

         Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.  

       Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.         

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  Тема раздела: 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   

       «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе.  
Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества.  

Наблюдение народного творчества. Жанр былины.  

        Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 



 

 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова).  

       Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
      Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 

русского  композитора  Н.Римского-Корсакова.  

Тема раздела: «В музыкальном театре»   
       Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. 

Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

М.Глинки «Руслан и Людмила».  

       Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и 

Эвридика».  

       Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темыхарактеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.РимскогоКорсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».  

     Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст.  

         В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных 

образноэмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки.  

Тема раздела: «В концертном зале »   
         Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.   

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр  концерта.  

         Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты.  

Выразительные возможности флейты.   

       Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.       Тема раздела: «В 

концертном зале »   
        Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».        

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма   

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.   

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»   
       «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители.  

      «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной 

речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.  



 

 

      Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  
 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского.  

      Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.        «Радость 

к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.   

4 класс  

«Россия — Родина моя»   
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской 

классике.  

 «О России петь — что стремиться в храм»   
Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание.  

«День, полный событий»   
«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – поэтические 

образы.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   
 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов, 

Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. Троицын день.  «В 

концертном зале»   
 Различные жанры вокальной ,фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных 

танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра.  

 «В музыкальном театре»    
Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл.  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»   
Произведения композиторов – классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и 

различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах. Форма музыки                   (трехчастная, сонатная).Авторская песня. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  

2.7.2.10. Технология 

   Технология ручной обработки материалов2. Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  

                                                 
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники  



 

 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 

отношение к техническим устройствам.   

  Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point.  

 

1 класс 

 Давайте познакомимся.  
Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего 

места. Что такое технология?  

Человек и земля.  
Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. 

Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме.  

Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле.  

      Человек и вода.  



 

 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде.  

Проект «Речной флот».  

Человек и воздух.  Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека.  

Человек и информация.   
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер.  

Содержание курса представлено следующими основными разделами:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности); основы культуры труда, самообслуживания;  

- технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; - 

конструирование и моделирование;  

- практика работы на компьютере.  

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы 

уроков разбиты на рубрики:  

- название темы урока;  

- краткая вводная беседа;  

- основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», 

«Работа с тетрадью»;  

-информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы);  

2 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником   
Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы. Рубрика «Вопросы юного технолога»  

Человек и земля  

Земледелие.   

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания овощных культур 

для человека. Технология выращивания лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом 

растения и оформление записей происходящих изменений.  

Понятие: земледелие.  

Профессии: садовод, овощевод.   

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Посуда.   

Виды посуды и материалы, из которых изготавливается. Способы изготовления посуды из глины 

и оформление её при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продуктов. 

Плетение корзин.  

Понятия: керамика, глазурь.  

Профессии: гончар, мастер-корзинщик.   

Изделие: «Корзина с цветами».  

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по слайдам.  

Оформление композиции с использованием природных материалов.  

Изделие «Семейка грибов на поляне».  

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и садовые». 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приёмов работы 

с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря и кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из 

теста.  

Понятия: тестопластика.  

Профессии: пекарь, кондитер.   

Изделие: «Игрушка из теста».  



 

 

Изготовление из пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств солёного 

теста, глины и пластилина (по внешним признакам, составу, приёмам работы, применению). 

Анализ формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. Проект: 

«Праздничный стол»  

Народные промыслы  

 Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского растительного 

орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие.  

Техника: папье-маше, грунтовка.  

Понятия: народно-прикладное искусство, орнамент.  

Изделие: «Золотая хохлома».  

Особенности народного промысла городецкая роспись. Особенности создания городецкой 

росписи. Выполнение аппликации из бумаги.  

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок.  

Изделие: «Городецкая роспись».  

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской 

игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы 

по изготовлению изделия. Изделие: «Дымковская игрушка».  

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание 

формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрёшек: 

семёновская, вяцкая, загорская, (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по 

шаблону. Соединение деталей из разных материалов при помощи клея.  

Профессии: игрушечник, резчик по дереву.   

Изделие: «Матрёшка».  

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление умений работать 

с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём получение новых оттенков 

пластилина.  

Понятия: рельеф, пейзаж.  

Изделие: пейзаж «В деревне».  

Домашние животные и птицы   

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. Конструирование из 

бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков 

разметки деталей по шаблону, раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей 

изделия при помощи иглы и ниток, скрепок.    

Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона.  

Профессии: животновод, коневод, конюх.   

Изделие: «Лошадка».  

Практическая работа: «Домашние животные»  

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства 

природных материалов и приёмы работы с этими материалами. Аппликация из природного 

материала. Приём нанесения разметки при помощи кальки.   

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика.  

Изделие: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» ( по выбору учителя) .  

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». Изготовление объёмных изделий на основе 

развёртки.  Понятие: развёртка.  

Проект: «Деревенский двор» 

Новый год   

История  возникновения  ёлочных  игрушек  и  традиций  празднования 

 Нового  года. Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных  изделий по одной технологии. Художественный труд.  

Изделие «Новогодняя маска», «Ёлочные игрушки из яиц» (по выбору учителя). Строительство   



 

 

Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. Различные виды 

построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной».  

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы, 

используемые при строительстве избы.   

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина.  

Изделие: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя).  

Профессия: плотник.   

В доме   

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и поверья разных 

народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Работа с нитками и бумагой.   

Понятие: циркуль.  

Изделие: «Домовой».  

Практическая работа: «Наш дом»  

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, 

шесток. Материалы, инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная 

утварь и способы её использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия по иллюстрации.  

Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток.  

Профессии: печник, истопник.   

Изделие: «Русская печь»   

Проект: «Убранство избы»  

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство со структурой 

ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок 

бумаги. Выполнение разных видов переплетений.  

Понятия: переплетение, основа, уток.  

Изделие: «Коврик»   

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкции стола и скамейки. Конструирование 

мебели из картона. Завершение проект «Убранство избы»: создание и оформление композиции 

«Убранство избы».  

Изделие: «Стол и скамья»   

Народный костюм   

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы региона 

проживания. Соотнесение материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, 

природными особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 

признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение приёмов 

плетения в три нитки.  

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение.  

Изделие: «Русская красавица»   

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и женского 

костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с помощью технологической 

карты. Знакомство с правилами разметки по шаблону.  

Изделие: «Костюмы Ани и Вани»   

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными материалами. Разметка ткани 

по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила 

техники безопасности при шитье. Организация рабочего места при шитье. Изделие: «Кошелёк»   

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, 

инструменты и приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных 

стежков. Использование литературного текста для получения информации.   

Понятие: пяльцы.  

Профессии: пряха, вышивальщица.   



 

 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка»   

Человек и вода   
Рыболовство   

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для рыболовства. Новый вид 

техники – «изонить». Рациональное размещение материалов и инструментов на рабочем месте.   

Понятия: рыболовство, изонить.  

Профессия: рыболов.  

Изделие: композиция «Золотая рыбка».  

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных 

материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум.  

Изделие «Аквариум»  

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Знакомство со 

сказочными морскими персонажами. Использование литературных текстов для презентации 

изделия.  

Понятия: русалка, сирена.  

Изделие «Русалка»  

Человек и воздух   
Птица счастья   

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица счастья» Использование 

ветра.   

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной модели 

мельницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. 

Понятие: мельница.  

Профессия: мельник.  

Изделие: «Ветряная мельница»  

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. Новый вид материала – 

фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. Использование фольги. Соединение деталей 

при помощи скрепки.  

Понятия: фольга, флюгер.  

Изделие: «Флюгер»  

Человек и информация   
Книгопечатание   

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книга для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке.  

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.  

Изделие: «Книжка-ширма».  

Поиск информации в Интернете   

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.  

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста.  

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете».  

3 класс 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по городу.  
     Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 класса.  

Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного 

города. Профессиональная деятельность человека.  

Человек и Земля  Архитектура.  
Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении изделия. 

Объемная 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.  
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.  

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 

декоративноприкладном 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. 

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.  Проект «Океанариум».  Практическая работа: «Мягкая игрушка». Изделие:  

«Осьминоги и рыбки».  

Фонтаны .Изделие: «Фонтан». Практическая работа: тест «Человек и вода».  

Человек и воздух.  

Зоопарк.  
История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. Техники оригами. 

Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами.  

Человек и информация  
Получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя рисунки, 

схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам.  

Источники и приемы информации  
Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки.  

Искусственные и естественные источники информации.    
Определение искусственной и естественной информации. Овладение умениями 

различать источники естественной и искусственной информации  Переплетная мастерская. 

Изделие: «Переплетные работы».    

Почта. Изделие: «Заполняем бланк».    

Кукольный театр.  Проект «Готовим спектакль». Изделие: «Кукольный театр», «Сцена и 

занавес».Афиша.  Изделие: «Афиша».  

4 класс 

1.Как работать с учебником   
Знакомство с учебником, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным 

основаниям.  

2.Человек и земля   
Конструирование из бумаги и картона модели вагона. Конструирование модели буровой вышки 

из металлического конструктора. Изготовление малахитовой шкатулки из пластилина. 

Конструирование КамАЗа и кузова автомобиля из металлического и пластмассового конструктора. 

Изготовление медали из фольги. Изготовление вазы из пластилина. Работа с тканью. Создание 

модели обуви из бумаги. Работа с древесиной. Приготовление пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья. Сборка простой электрической цепи. Выращивание рассады, уход за 

рассадой  

3.Человек и вода   



 

 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. Освоение 

одинарного плоского узла, двойного плоского узла.  

4.Человек и воздух   
Изготовление модели самолёта из металлического конструктора. Изготовление модели самолета 

из картона и бумаги. Изготовление воздушного змея из картона и бумаги.  

5.Человек и информация   
Создание титульного листа в текстовом редакторе. Создание таблицы в текстовом редакторе. 

Практическая работа на компьютере. Изготовление переплета дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу.  

  

2.7.2.11. Физическая культура 

1 КЛАСС  

Знания о физической культуре  
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. 

Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, 

ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная 

гигиена.  

Способы физкультурной деятельности  

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и 

инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища.  

Физическое совершенствование  

Гимнастика с основами акробатики  
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной 

стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На 

месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; 

повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание 

приставными шагами в шеренге.  

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); 

перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и 

боком.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; 

преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом 

правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); 

хождение по наклонной гимнастической скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя 

спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

 Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным 

положением рук.  

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание 

с нее.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди.  

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, 

в стену.                                                                                  

Лыжные гонки  



 

 

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.  

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.  

Повороты переступанием на месте.  Спуски в основной стойке.  

Подъемы ступающим и скользящим шагом.   Торможение падением.  

Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», 

«Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони 

мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые 

задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К 

своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний».  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День 

и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире».  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одногодвух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; 

броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача 

мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо».  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

Плавание : Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение в воде, упражнения на 

согласование работы ног и рук.  

Бадминтон.  Правила безопасности на уроках бадминтона  

 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! 

Раздва»; 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, за висом 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.  

Лыжные гонки  
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.  

Спуски в основной стойке.  

Подъем «лесенкой».  

Торможение «плугом». 

 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 «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск 

с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше 

скатится с горки» (на лыжах).  

На материале раздела «Спортивные игры»:  

Мини-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».  

Плавание:  дыхательные упражнения в воду;  работа рук и ног при плавании способом «Кроль»; 

спады; погружения в воду.  

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств.  

Бадминтон. Правила безопасности на уроках бадминтона  

3 КЛАСС  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля.  

 Естественные основы.  
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении 

упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью.   

Социально-психологические основы.  
 Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями  

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.  
 Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и 

напрягать мышцы.   

Подвижные игры.  
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность.  

Гимнастика с элементами акробатики.  
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц.  

Легкоатлетические упражнения.  



 

 

Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках.  

 Лыжная подготовка.  

Передвижения ступающим и скользящим шагом; поворот переступанием; подъем ступающим 

шагом, подъем ступающим шагом.  

Мини-футбол.  
Остановка мяча; удар с носка щечкой ноги; техника ведения мяча.  

Плавание. Скольжение на спине и на груди; упражнение на погружение 

Бадминтон. Правила безопасности на уроках бадминтона.  

4 КЛАСС  

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля.  

Естественные основы.  
Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц.  

Социально-психологические основы.  
 Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. 

Выполнение жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды, 

Контроль за правильностью выполнения физических упражнений, тестирование физических 

качеств.  

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля.  
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и 

напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей.  

Подвижные игры.  
Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила проведения и 

безопасность.  

Гимнастика с элементами акробатики.  
Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. 

Признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц.  

Легкоатлетические упражнения.  
Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. Влияние 

бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках.  

 Лыжная подготовка.  

Передвижения ступающим и скользящим шагом; поворот переступанием; подъем ступающим 

шагом, подъем ступающим шагом. передвижение палками; спуски в основной стойке.  Мини-

футбол.  

Остановка мяча; удар с носка щечкой ноги; техника ведения мяча; техника удара ногой 

и головой; прием мяча на ногу.        

Плавание.  
Скольжение на спине и на груди; упражнение на погружение; работа рук кролем на груди;  

кроль на груди с дыханием;  кроль с координацией движения.  

Бадминтон. Правила безопасности на уроках бадминтона.  

  

2.7.2.13. Основы религиозных культур и светской этики.   

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 



 

 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. Основы исламской культуры Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —  образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные мусульмане. 

Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы ислама и 

исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.  

Буддийские  святыни.  Буддийские  священные  сооружения.  Буддийский  храм.  

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в 

иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) 

в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. 

Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его 

устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Основы мировых религиозных культур  
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 

ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 

ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Основы светской этики  
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 

одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 



 

 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 

Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много конфессионального 

народа России.  

  

2.8. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЕ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Образовательное учреждение создает условия для 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая 

их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России, 

и направляя образовательный процесс на воспитание реб.нка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социальноответственного поведения в обществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально-значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной жизни.   

  

2.8.1. Актуальность и обоснование программы.  

Духовно-нравственное развитие гражданина России – это осуществляемое в  процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, посредством осознанного принятия ею ценностей:  семейной жизни;  классного и 

школьного коллектива;  культурно-регионального сообщества;   

культуры своего народа, компонентом которой может быть система  ценностей одной из 

традиционных религий России;  российской гражданской нации;   

мирового сообщества   

Духовно-нравственное развитие гражданина формирует его способность сознательно 

выстраивать отношения к себе, своей семье, другим людям, к жизни и труду, к обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм, нравственных 

установок, традиционных национальных духовных идеалов   
Духовно-нравственное воспитание обучающихся возможно в условиях педагогически 

организованного взаимодействия школы, семьи, государства, общественных и традиционных 

религиозных организаций, других институтов социализации.   

Современное российское общество переживает затяжной кризис, охвативший все сферы 

жизнедеятельности, что не может не сказаться на состоянии и функционировании семьи. Проблема 

взаимоотношений семьи и школы давно рассматривается как в историческом аспекте, так и с 

позиций современности, привлекая данные последних исследований педагогов, психологов, 

социологической науки.   

Во всех исследованиях отмечается, что каждый этап развития общества определяет новые 

подходы к вопросам семейного и школьного воспитания, взаимодействия семьи и школы, 

формирования семейных ценностей. Экономические и социально-политические трудности, 

межэтнические конфликты, а также психологические потрясения усугубляют все те проблемы, 

которые стоят перед семьей, приводят к деградации семейного образа жизни, упадка духовных и 

семейных ценностей.   

Семья и школа тесно связаны с развитием общества, на их взаимоотношения влияют и те 

кризисные явления, которые нарастали в течение последних десятилетий в семейной сфере:   

- разрушение нравственных представлений о семье и браке;   

- утрата семейных традиций;   



 

 

- смещение традиционного восприятия родительства и детства (особенно беспокоит в этом 

положении то, что культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального 

роста привел к катастрофическому падению престижа материнства и отцовства);   

- деформация сферы семейного воспитания (впервые за последние годы учеными и 

практиками откровенно признается, что утрачено традиционное понимание семейного 

воспитания как любви, труда и усилий, направленных на установление духовной общности с 

детьми).   

Каждое образовательное учреждение сталкивается с рядом проблем и вопросов, идущих на наш 

взгляд, от семьи:   

- семья, родители все стремятся к тому, чтобы семейные функции заботы о ребенке выполнял 

какой-либо специалист (гувернер, учитель, воспитатель групп продленного дня и др.);  - семья 

отвечает традициям и национальным особенностям, а мы их зачастую не знаем,  - детей и 

подростков многое не устраивает в жизни предшествующих поколений (родителей, бабушек);   

- не сформировано толерантное отношение детей и подростков к старшему поколению   

- в семье часто нарушаются принципы ненасилия в отношении других людей   

 (в некоторых случаях это проявляется в жестком диктате, подчинении воле родителей);  

 семье все подчинено воле ребенка (такая позиция семьи также приводит к отсутствию  

толерантного отношения к старшему поколению);   

- семья является источником многочисленных проблем детства (ослабленность физического 

и психического здоровья; отсутствие навыков согласования своего поведения с системой 

нравственных норм, искажения морально – нравственных категорий и ценностей).   

Все эти проблемы взросления, становления подрастающего человека, несформированности 

семейных ценностей не могут не волновать современную школу, так как именно педагоги первыми 

сталкиваются с последствиями нерешенных проблем, которые, независимо от социального 

благополучия, наблюдаются во многих семьях.   

В своей работе образовательное учреждение должно, прежде всего, ориентироваться на семью, 

принимая во внимание, что именно:   

- семья является уникальным институтом социализации ребенка, поскольку ее невозможно 

заменить другой социальной группой;   

- в семье осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека;   

- до 6-7 лет для ребенка семья главное социальное окружение, которое формируют его 

привычки, основы социальных отношений, систему значимостей;   

- в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные 

роли, осмысливают первые нормы и ценности;   

- в семье у ребенка складываются первые представления о хорошем и дурном, прекрасном и 

безобразном, добром и злом, закладываются основные (базовые) потребности личности;  - в семье 

он приобретает навыки общения с близкими людьми, получает уроки любви к старшим, 

сочувствия, взаимопонимания, иными словами, проходит школу непосредственного 

практического гуманизма во взаимоотношениях с людьми.   

Вместе с тем в условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилилась социальная тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребенка. Родители, не владея в достаточной мере знаниями о возрастных и индивидуальных 

особенностях развития ребенка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Таким 

образом, становится все более очевидным, что решение задач воспитания и обучения, решение 

проблем социальной жизни ребенка, вопросов формирования семейных ценностей возможно 

только при объединении усилий семьи и школы. В связи с этим особую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с организацией и совершенствованием процесса взаимодействия педагогов, 

детей, родителей. Взаимодействие может состояться, когда есть значимая ценность. В контексте 

наших размышлений значимая ценность – это обучение и воспитание ребенка, самоопределение 

его в семье, школе, социуме, формирование у ребенка семейных ценностей.   

Актуальность и своевременность данной программы обусловлена также:   



 

 

-Важностью проблемы формирования представлений о ценности своей семьи, традиций 

семейных отношений.   

-Выявлением противоречий (на основе анализа и обобщения литературных источников и 

изучения современной общественно педагогической практики воспитания)  между:   

- объективной потребностью общества в создании условий семейного развития личности 

каждого ребенка и формирования у него семейных ценностей – и фактическим отсутствием 

программ, направленных на решение данного вопроса в практике непосредственной работы с 

детьми младшего школьного возраста;   

- потребностью педагогов-практиков в получении качественных программ, ориентированных 

на формирование семейных ценностей – и отсутствие разработанных и готовых к использованию 

комплексных программ воспитания для использования в работе образовательного учреждения.  

Отмеченные противоречия актуализировали разработку данной образовательной рограммы, 

которая может быть реализована в любом общеобразовательном учреждении.   

2.8.2. Цели и задачи программы 
Данная программа представляет совокупность педагогических условий, форм, средств и 

методов организации практической деятельности педагогов во взаимодействии с родителями. 

Целью данной программы является: восстановление ценностных ориентиров в семье 

(обязательности, долга, сердечности, милосердия и т.п.) и семейных ценностей с опорой на 

осознание принципа нравственного взаимодействия с другими людьми и социальной средой, 

духовное и физическое развитие детей. Достижение поставленной цели возможно при решении 

определенного круга задач:   

- дать представление о системе семейных ценностей;   

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение педагогической 

культуры родителей;   

- организовать семейное общение, дающее возможность совместных переживаний, 

помогающее строить глубокие нормальные отношения, достигать взаимопонимания детей, 

родителей,  

педагогов;   

- предлагать ребенку такой способ проведения свободного времени, где ему было бы 

интересно, и в то же время это радовало, позитировало его сознание, помогало овладеть навыками 

самопознания;   

- создать благоприятную развивающую среду для совместного творчества детей и родителей, 

обеспечивающего неконфликтное взаимодействие педагогов, детей, родителей;   

- разработка и осуществление действенных мер по стабилизации роли семьи формированию 

нравственно-эстетических ценностей личности учащихся;   

- воспитывать патриотизм, гуманизм, толерантность, любовь к своей семье как основы 

семейных ценностей.   

  

2.8.3 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.  Семейное 

направление ориентировано на формирование понятий ценности семьи, традиционных семейных 

отношений, ценностного отношения к матери. Образ матери является для ребенка первичным и 

самым главным источником его духовно-нравственного становления и развития. Семейные 

отношения строятся на уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании. Поэтому так 

важно:   

- формировать ценностное отношение к традиционным семейным отношениям, маме, как 

хранительнице семейного очага;   

- воспитывать любовь к дому, родителям, близким;   

- предложить задуматься о том, что лишь семья может воспитать в детях существенные 

тороны культуры личности и на этой основе обеспечить социокультурную адаптацию.   



 

 

Духовно-нравственное направление ставит на первый план ценность личности, определяющее 

в повседневном поведении человека его отношений к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.   

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимаем процесс содействия 

духовнонравственному становлению человека, формированию у него:   

- нравственных  чувств  (совести,  долга,  веры,  ответственности, 

 гражданственности, патриотизма),   

- нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),   

- нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),   

- нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной 

рассудительности).   

Социальное направление в педагогической деятельности ориентировано на формирование 

таких семейных ценностей как ценности здорового образа жизни. Реализация данного направления 

способствует:   

- формированию ценности знания, ориентированного на идею педагогики сотрудничества;  - 

формированию у детей положительной учебной мотивации через представление о том, что мораль 

и знания едины.   

Патриотическое направление основано на однозначности таких понятий как ценность 

Родины, родной земли, так как почитание Родины, родной земли – фундаментальная 

духовнонравственная ценность русского народа. В рамках данного направления усилия 

педагогического коллектива обеспечивают:   

- воспитание любви к родному краю, уважения к защитникам отечества;   

- знакомство детей с русской традиционной культурой;   

привлечение к изучению мировой художественной культуры, воспитывать уважение к  

культуре других народов.   

Художественно-эстетическое направление показывает ценность культуры, культурного 

отношения к наследию предков. Уважение к традиционной отечественной культуре, изучение 

мирового культурного наследия. При реализации данного направления наша задача состоит в том, 

чтобы:   

- развивать в детях умение видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь ее;   

- воспитывать умение отличать внешнюю красоту от внутренней, стремиться к гармонии 

внешнего и внутреннего;   

- средствами предметов художественно-эстетического цикла формировать нравственную, 

уховно развитую личность, способную к самосовершенствованию, поиску смысла жизни, 

стремящую к правде, добру, красоте.   

2.8. 4. Ожидаемые результаты реализации программы  
Достижение более высокого качественного уровня взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения по вопросам формирования семейных ценностей.   

Создание системы сотрудничества семьи и школы с целью восстановления семейных ценностей 

и традиций для формирования личности школьника.   

Формирование представлений о семейных ценностях и традиционных семейных отношений, об 

уважении к родителям, взаимопомощи и сопереживании.  Портрет выпускника начальной 

школы:  уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир;  владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;   

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни (Общие 

положение ФГОСНОО).   

2.8.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

на ступени начального общего образования.  



 

 

Отличительной особенностью данной программы является создание условий для продуктивной 

работы всех участников образовательного процесса – детей, родителей, педагогов. Сочетая 

научность преподавания с доступностью и яркой интересной наглядностью, можно добиться того, 

что все дети будут работать увлеченно. Нередко к урокам и другим занятиям можно привлекать 

родителей, историков – краеведов, учителей – предметников. Предполагается, что на занятиях в 

общеобразовательном учреждении, продолжают обсуждаться в семье, что еще больше скрепляют 

дружбу и взаимопонимание взрослых и детей. На этой основе формируется уважение к членам 

своей семьи, понимание сущности основных семейных ценностей: семья, семейные отношения. 

Образ матери, семейные традиции. Воспитывается ученик, любящий своих родителей.   

Программа предусматривает достаточно широкий спектр видов занятий и форм обучения:   

диспут ,беседа  спортивные соревнования  выставка творческих работ ,экскурсия  практическое 

занятие  игра ,конкурс ,круглый стол  семейный праздник  родительское собрание  конференция 

пап и мам   

Существенное преимущество дает логическая взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности, 

базового и дополнительного образования.   

2.9. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Предусмотренные Программой направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся отражают 

специфику МБОУ «Татарско-Бурнаевская ООШ», запросы участников образовательных 

отношений и призваны обеспечивать достижение планируемых результатов ООП НОО.  

Цели и задачи Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Цель программы - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 Задачи программы:  

- формировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх;  

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  



 

 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения;  

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

В основу Программы положены принципы:  

Актуальности - он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

Доступности - младшим школьникам предлагается оптимальный для усвоения объем 

информации, который предполагает сочетание изложения гигиенической информации 

теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает его восприятие. 

Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия 

решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических 

сцен.  

Положительного ориентирования - уделяется значительное внимание позитивным, с точки 

зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного 

принципа, т.е. показ положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных 

последствий негативного в отношении здоровья и поведения;  

Последовательности - выделение основных этапов и блоков, а также их логическую 

преемственность в процессе его осуществления;  

Системности - пределяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; Сознательности 

и активности - направлен на повышение активности учащихся в вопросах здоровья, что 

возможно только при осознании ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих. 

Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения и 

стилей жизни.  

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с обучающимися, а именно:  

- приобретение  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни, 

 возможностях человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 

здоровья;  

- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, простых 

элементов спортивной подготовки;  



 

 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, 

экологически грамотного питания;  

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта 

для укрепления своего здоровья.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации 

всей жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального 

питания.  

 Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  программы  экологической  

культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 Личностные результаты:  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

- установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;  

- ведущие идеи, основные понятия и научные факты, на основе которых определяется 

оптимальное воздействие человека на природу и природы на человека;  

- понимание многосторонней ценности природы как источника материального и духовного 

развития общества;  

- прикладные знания, практические умения и навыки рационального природопользования, 

способность оценить состояние природной среды, принимать правильные решения по ее 

улучшению;  

- умения предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе;  

- духовная потребность в общении с природой, осознание ее облагораживающего воздействия, 

стремление к познанию окружающей природы в единстве с переживаниями нравственного 

характера;  

- стремление к активной деятельности по улучшению и сохранению природной среды, 

пропаганде природоохранительных знаний, нетерпимого отношения действия людей, 

наносящих вред природе;  

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья;  

- проявление у школьников позитивных качеств личности и умения управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях риска нарушения здоровья; дисциплинированности и 

упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; - 

оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим людям в 

сохранении и укреплении их здоровья.  



 

 

Метапредметные результаты:  

- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта;  

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям;  

- планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) с 

учетом требований сохранения и совершенствования здоровья;  

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки зрения 

возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования;  

- управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия;  

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

человека;  

- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей.  

Предметные результаты:  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни;  

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности;  

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья.  

Результаты освоения Программы ЭЗОЖ на уровне начального общего образования должны 

обеспечить преемственность начального и основного общего образования.  

Основные направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся.  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов УУД, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 

здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального переживания. Системная работа 

на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована через урочное и внеурочное время по 

следующим 7 направлениям:  

№  Направление  Ответственный 

организацию  

за  

1.    Экологическая  безопасность,  

здоровьесберегающая инфраструктура  

Администрация гимназии  

2.    Рациональная  организация  учебной  и  

внеучебной деятельности обучающихся  

Классные  руководители, 

педагоги-предметники  



 

 

3.    Эффективная организация 

физкультурнооздоровительной работы  

Учителя физической 

культуры, классные  

руководители  

4.    Реализация курсов внеурочной деятельности  Педагоги-предметники.  

Классные руководители  

5.    Просветительская работа с родителями 

(законными представителями)  

Администрация 

 гимназии, педагог-

психолог,  

медицинский  работник,  

классные руководители  

6.    Формирование экологической культуры  Классные руководители  

7.    Динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья обучающихся  

Медицинский работник ОУ  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни   

  

 Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность  

Внешкольная 

деятельность  

Изучение материала и 

выполнение учебных  

заданий по знакомству 

со здоровым  

образом  жизни  и  

опасностями, 

угрожающими здоровью  

людей  

Физкультура  

- овладение комплексами 

упражнений,разнообразным 

и навыками двигательной 

активности,спортивных игр, 

а также понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья.  

Окружающий мир  – 

 устройство  

человеческого организма, 

опасности для здоровья в 

поведении людей,  

питании, в отношении к  

природе,  способы  

Знакомство с правилами 

здорового образа жизни, 

укрепления  здоровья, 

взаимосвязи  здоровья 

физического, психического 

и здоровья общества, 

семьи в ходе различных 

КТД:  

- беседы;  

- спортивн  

ые праздники, подвижные 

игры;  

- занятия в спортивных  

секциях;  

- классные часы по  

примерным  темам:  

«Вредные  

и полезные для здоровья 

привычки»,  

«Человек есть то, что он  

ест»,  

«Болезни,  которые 

порождают увлечения 

Опыт ограждения своего 

здоровья  и 

 здоровья близких 

людей от вредных факторов 

 окружающей среды:  

- соблюдение  правил 

личной гигиены, чистоты 

тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи;  

- составление и 

следование 

здоровьесберегающему  

режиму дня - учёбы, труда и  

отдыха;  

- организация 

коллективных  

действий  (семейных  

праздников,  

дружеских игр) на свежем  

воздухе,  

на природе;  



 

 

сбережения 

здоровья 

Технология -  

Правила  техники  

безопасности  

компьютерными играми, 

телевидением», «Можно 

ли словом помочь  

человеку; - 

экскурсии, 

видеопутешествия по 

знакомству с людьми  

укрепляющим здоровье; 

встречи-беседы с 

интересными людьми 

ведущими активный образ 

жизни, с представителями 

профессий, 

предъявляющих  

высокие требования к  

здоровью,  со 

спортсменами-  

любителями  и  

профессионалами; 

творческие конкурсы:  

рисунков,  поделок  

«Золотые  

руки не знают скуки» с 

использованием бросовых 

материалов, фотоколлажей  

«Выходной день в нашей  

семье»,  «Семейные 

праздники»,  «Традиции 

семьи»,  «Экосемья», 

«Экошкола»,  участие 

 в республиканском 

конкурсе «Сделаем вместе»  

- Изготовление кормушек и 

скворечников для птиц 

Проектная деятельность 

«Разговор о правильном 

питании», «Озеленим 

школу»,  «Школа - 

территория спорта и 

здоровья», «Экология: это 

может сделать каждый», 

«У природы есть друзья - 

это ты и я», «Я и мир 

вокруг меня» и т.д.  

- отказ  от 

 вредящих  

здоровью  

продуктов  питания,  

стремление  

следовать  экологически 

безопасным  

правилам  в  питании,  

ознакомление  

с ними своих близких; 

- противодейст вие (в 

пределах своих  

возможностей) курению в 

общественных  местах, 

пьянству,наркомании.  

 

  

 



 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы формирования 

экологической культуры, безопасного образа жизни обучающихся  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы в направлении формирования безопасного образа жизни 

обучающихся должен включать:  

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте (инструмент мониторинга - беседы, наблюдение, 

анкетирование),  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата  

(инструмент мониторинга - анализ карт здоровья, медицинских показателей),  

- отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно транспортного 

травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет школы 

обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:  

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы ОУ со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 

и обучающихся, что является показателем качественной реализации программы 

формирования экологической культуры и безопасного образа жизни;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  

В качестве диагностического инструментария предполагается использование диагностических 

методик «Экологические знания», «Мое отношение к природе», «Развитость моего 

экологического сознания», направленные на оценку экологической культуры учащихся. 

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, отношение, 

сознательность.  

Уровень экологической культуры диагностируется по критериям: познавательному, 

мотивационно-ценностному, личностному.  



 

 

Первый критерий — познавательный. Связан с количеством усвоенных знаний по экологии 

и краеведению, отражает, как ученики знают нормы и правила, как организовать деятельность 

и вести себя по отношению к природе.  

Второй — мотивационно-личностный. Показывает, насколько ученик понимает ценность 

природы, относится ли к окружающей среде эмоционально-личностно, положительно 

воспринимает природоохранную работу.  

Третий — личностный. Этот критерий поможет понять, как школьник отвечает за свое 

поведение в окружающей среде, осознает необходимость природоохранной деятельности. 

Мониторинг проводится с первого по четвертый класс по методикам в соответствии по плану: 

«Экологические знания» (оценка экологических знаний) -1,2 классы «Мое отношение к 

природе» (оценка экологического отношения) -2, 3 классы «Развитость моего экологического 

сознания» (оценка экологического сознания) -3,4 классы   

Высокий уровень сформированности экологической культуры в конце четвертого класса: 

знания о растениях и животных разных сообществ у учащегося многообразны, он бережно 

относится к растительному и животному миру, понимает его ценность, проявляет устойчивый 

интерес.  

Средний уровень: учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщил знания 

об особенностях природного мира, но не всегда анализирует последствия неадекватных 

воздействий на окружающую среду.  

Низкий уровень: учащийся крайне мало знает о животном и растительном мире, желает 

заботиться об окружающей среде, но познавательное отношение не развито; бережно 

относится к животным и растениям, но нет интереса к животному и растительному миру. 

Педагоги оценивают эффективность программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. Результаты оценки учитываются при разработке плана 

работы на будущий учебный год.  

2.10. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении ООП.   

Программа коррекционной работы направлена на:   

- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;   

- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;   

-психолого-медико-педагогическое сопровождение  школьников,  имеющих  проблемы  в  

обучении;   

-развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  -

развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.   

Задачами школы являются: создание системы коррекционной работы, обеспечивающей 

комплексную помощь детям с особыми образовательными потребностями в освоении основной  

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.   

Цель работы: привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО управление организацией 

коррекционной работы в образовательном учреждении  

Задачи:   
1. Изучение документов федерального и регионального уровней в части коррекционной  

работы в соответствии с ФГОС НОО.   



 

 

2. Изучение теоретических аспектов коррекционной работы в общеобразовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС НОО.   

3. Анализ имеющегося опыта коррекционной работы в ОУ и школах района, в том числе 

специальных коррекционных.   

4. Оценка условий для организации коррекционной работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности при введении ФГОС НОО.   

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.   

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;   

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;   

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;   

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями  

здоровья основной образовательной программы начального общего  

образования и их интеграции в образовательном учреждении;   

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию   

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии;   

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;   

-реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,  социальным, правовым и 

другим вопросам.   

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:   

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребенка.   

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.   - 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или пределения  подхода к её решению.   



 

 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.   

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).   

2.10.1.Направления работы  
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают е. основное содержание:  -

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;   

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;   

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.   

2.10.2. Этапы реализации программы  

      Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка.   

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

Механизм реализации программы   



 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:   

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;   

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;   

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распростран.нные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным представителям).   

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнерство 

включает:   

-сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;   

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  -сотрудничество с родительской 

общественностью.   

Структура и содержание. Программы коррекционной работы   
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.   

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.   

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.   

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально– типологическими особенностями.   

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.   

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Содержание каждого модуля.   

Концептуальный модуль   
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.   



 

 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход 

сопровождения.   

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.   

Диагностико-консультативный модуль   
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу).   

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:   

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.   

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).   

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).   

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.   

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.   

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.   

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.   

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.   

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 



 

 

  Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности  
Психологические особенности детей, нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации: не имеют выраженных отклонений в 

развитии;   

интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 

низкая работоспособность,   

повышенная утомляемость и отвлекаемость;  импульсивность;  гиперактивность:  низкий 

уровень произвольности психических функций и деятельности;  несформированность учебной 

мотивации и познавательных интересов;  трудности регуляции и планирования собственной 

деятельности;  проявления девиаций в поведении.   

  

2.10.3. Педагогические условия коррекционной работы  
1. Создание условий по охране и укреплению здоровья детей группы риска (режим работы, 

соблюдение рекомендаций врачей, дозировка нагрузки).  2. Формирование мотивационной 

готовности к обучению.   

3. Развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь и др.).   

4. Развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия.   

5. Совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы: эмоционально-

волевой зрелости, самооценки, социально приемлемых форм поведения.   

6. Коррекция детско-родительских отношений. Формирование адекватных форм 

взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок – взрослый».   

Реализация индивидуального подхода в процессе обучения: способ подачи материала, 

использование алгоритмов выполнения заданий, выявление интересов учащихся и их учет в 

процессе обучения, индивидуализированная качественно-количественная оценка результатов 

деятельности ребенка.   

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.   

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому 

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.   

В учебниках курса «Математика и информатика» в конце каждого урока представлены 

задания для самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении 

целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.   

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.   

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 



 

 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников 

помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик.   

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий.   

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности.   

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне 

освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач.   

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав 

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке вопроса: 

«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над 

причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может 

найти проверочное слово и т.п.   

В курсе «Иностранный (английский) язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить 

у них интерес к английскому языку, культуре народа, стимулировать коммуникативно- речевую 

активность.   

С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, 

читать, писать и способность к коммуникации.   

1. Овладение навыками адаптации учащихся к социуму   
На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни 

(на это работает, практически, весь курс «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»).   

Курс «Математика и информатика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и чтения информации и пр.   

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный (английский) язык» 
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы.   

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного.   

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.   



 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении  С обучающимися, имеющими импульсивность, гиперактивность, низкий уровень 

произвольности психических функций и деятельности будет проводиться коррекционная 

работа с помощью консультаций психолога школы и психологов МПЦ.   

2.10.4. Развитие творческого потенциала учащихся (работа с одаренными детьми) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и при.мов 

действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и 

творческих способностей. 

        Основные направления работы с одаренными детьми:   
- выявление способных и одар.нных детей на каждой ступени обучения;   

- работа с талантливыми учащимися в школьных секциях школы;   

- организация условий для поддержания и сопровождения одар.нных детей.   

Цели работы по организации творчества учащихся:   
- обучение проведению интеллектуальных операций;   

- указание ориентиров в поиске решения;   

- создание мотивации творчества;   

- обучение рефлексии;   

- организация творческого сотрудничества;  - подбор творческих задач.   

Основные принципы работы с одаренными детьми:   
1.Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности;   

2.Использовние системы развивающего и развивающегося образования на основе 

психологопедагогических исследований, обеспечивающих выявление и раскрытие творческого 

потенциала детей с признаками одаренности;   

3.Психолого-педагогическое содействие процессам формирования личности, эффективной 

реализации способностей учащихся;   

4.Целенапроавленное развитие интеллектуальных способностей учащихся;   

5.Максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности;   

6.Увеличение роли внеурочной деятельности с такими детьми;   

7.Индивидуализация обучения;   

 8.Дифференциация обучения;   

 9.Совместная разновозрастная работа учащихся при руководящем и направляющем участии 

взрослых.   

 Формы работы с одаренными детьми:  
 В обучении:  

Разноуровневое обучение. В каждом классе, на каждом учебном предмете материал 

организован на разных уровнях. Одаренные дети имеют возможность заниматься на самом 

высоком уровне обучения. По каждому разделу программы установлены цели обучения в 

соответствии с тем или иным уровнем. Создается Банк разноуровневых заданий по предметам 

учебного плана основной школы. Реализовать себя дети могут, участвуя в предметных 

олимпиадах.   

Проектно-исследовательская деятельность. Она даёт возможность включать в процесс 

обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач (индивидуально и в 

малых группах). Учащийся принимает участие в постановке проблемы, в выборе методов е. 

решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к творческой, 

исследовательской работе.   

В воспитании:  

Особым образом организованная воспитывающая среда школы позволяет создавать у 

обучающихся мотивацию к выработке активной жизненной позиции, формирует высокий 

уровень и прочную устойчивость культуры, нравственности, творческой активности и 



 

 

социальной зрелости, проявляемой учащимися в жизни и деятельности, в повседневном 

поведении, как в школе, так и вне школы.  

 Формы воспитательной работы:   
1. Конкурсы, олимпиады, чемпионаты.   

2. Исследовательская и проектная деятельность.   

3. Научно-практические конференции разного уровня.  4. Выставки художественных и 

фоторабот   

5. Дни самоуправления.   

6. Портфолио достижений учащегося и рейтинг их успешности.   

  

2.10.5. Взаимодействие с родителями  
Родители (законные представители) вовлекаются в жизнедеятельность школы через 

познавательные, творческие и спортивные мероприятия:  

1. Система информирования родителей (сайт школы в сети Интернет).   

2. Родительские собрания, проводимые в индивидуальной форме (индивидуальная 

беседа каждого родителя с членами администрации, классными руководителями, 

учителямипредметниками, психологом).   

3. Круглые столы, посвященные решению классных проблем.   

4. Общешкольные мероприятия с привлечение родителей в качестве участников.   

   

Психолого-педагогическая поддержка  
Психолого-педагогическая служба проводит различные виды психологической диагностики 

обучающихся с целью ориентации преподавательского коллектива, а также родителей в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся, обеспечивает своевременное 

выявление и квалификацию трудностей в обучении, а также определения комплекса лечебных, 

профилактических, коррекционных и развивающихся мер, способствующих преодолению этих 

трудностей.   

1.Индивидуальная коррекционная работа.   

2.Индивидуальная работа по формированию навыков саморегуляции.  

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы.   
Психолого-педагогическое обеспечение:   

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

при.мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития реб.нка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);   

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 



 

 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм);   

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;   

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения  

психического и (или) физического развития.   

Программно-методическое обеспечение   

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.   

Кадровое обеспечение   

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.   

Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

Материально-техническое обеспечение   

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.   

Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий.   

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.   

2.10.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы МБОУ «Татарско-Бурнаевская ООШ» предусматривает 

выполнение требований к результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты 

коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации 

коррекционной  работы  планируются  разные  группы  результатов 

 (личностные, метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности 



 

 

 отражаются  предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной - 

личностные и метапредметные результаты. Личностные результаты - индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты - 

овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение 

умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д. Предметные результаты определяются совместно с учителем - 

овладение содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся  с нарушенным слухом 

общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на 

основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфолио.  

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка к учебному (образовательному) плану.   
Учебный (образовательный) план школы определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.   

Учебный (образовательный) план школы соответствует Федеральному закону ФЗ-№273 

«Закон иоб образовании в Российской Федерации», обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.   

Учебный (образовательный) план школы является основным механизмом реализации 

образовательного процесса в школе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.   

Учебный (образовательный) план школы состоит из двух частей: обязательной части и части 

формируемой  участниками образовательных отношений.  

 Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов  неделю  всего  

I  II  III  IV    

                         Обязательная часть    

Русский  язык  и  

литературное 

чтение  

Русский язык  99/3  136/4  102/3  136/4  473/14  

Литературное чтение  33/1  68/2  68/2  68/2  237/7  

Родной язык и 

литературное чтение 

на татарском  языке  

Родной (татарский) 

язык   

99/3  102/3  102/3  102/3  405/12  

Литературное чтение 

на родном (татарском)  

языке   

66/2  68/2  102/3  68/2  304/9  

Иностранные языки  Иностранный 

(английский)  язык  

-  68/2  68/2  68/2  204/6  

Математика  и  

информатика  

Математика и 

информатика 

132/4  136/4  136/4  136/4  540/16  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66/2  68/2  68/2  68/2  270/8  

Искусство  Музыка  33/1  34/1  34/1  34/1  135/4  

Изобразительное 

искусство  

33/1  34/1  34/1  34/1  135/4  



 

 

Технология  Технология  33/1  34/1  34/1  34/1  135/4  

Физическая 

культура  

Физическая культура  99/3  102/3  102/3  102/3  405/12  

Основы религиозных  

культур и светской 

этики  

Основы  религиозных  

культур и светской 

этики  

      34/1  34/1  

Итого  693/  

21  

850/  

25  

850/  

25  

884/  

26  

3277/  

97  

Часть,  формируемая  участниками  

образовательного процесса  

  34/1  34/1    68/2  

  

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка  

693/  

21  

884/  

26  

884/  

26  

884/  

26  

3345/  

99  

  

3. 2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной).  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года, в 

1 -4 классах составляет 34 недель.   

 Образовательный процесс в школе осуществляется:  

- в 1-4 классах по четвертям:  

1-я четверть — сентябрь – октябрь;  

2-я четверть — ноябрь — декабрь;  

3-я четверть — январь – март; 

4-я четверть — апрель— май.  

- На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:  

- осенние – 1-я неделя ноября;  

- зимние – 1-я и 2-я недели января  

- весенние -  последняя неделя марта;  

- летние –с момента завершения государственной итоговой аттестации по 31 августа.  

- Конкретные сроки каждой учебной четверти (полугодия) и каникул определяются 

ежегодно и закрепляются в календарном учебном графике. Календарный учебный график на 

каждый учебный год утверждается приказом директора школы.  

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут.  

- Для 5-9 классов устанавливается шестидневная учебная неделя.  

- Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями  

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.  

- Продолжительность урока в 1–4-х классах составляет 45 минут.   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация в 1-4 классах  проводится с 2 мая по 24 мая текущего учебного года 

без прекращения образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарско-Бурнаевская ООШ» осуществляется во второй 

половине дня.  

3.3 Список учебников и учебных пособий, используемых в  

образовательном процессе   

(Приложение №2)  

3.4 ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Пояснительная записка  



 

 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным стандартом (ФГОС) 

нового поколения организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс.   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся;  

улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность в школе обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Татарко-Бурнаевская  ООШ» (в дальнейшем – школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной деятельности и 

объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в 

которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Внеурочной деятельность на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы  

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, , педагоги объединений дополнительного образования, библиотекарь).  

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Данная модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами самостоятельно.   

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Основные задачи:  
-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;   



 

 

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;   

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;   

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;   

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

 -развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  -расширение рамок общения с социумом.  

Принципы организации внеурочной деятельности:  
-соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности;  

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности гимназии;  

-опора на ценности воспитательной системы школы;  

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Описание модели  
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель физической культуры, 

библиотекарь,  воспитатели ГПД).  

Раздел вариативной части учебного плана школы  «Внеурочная деятельность» в полной мере 

реализовывает требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные программы, программу социализации обучающихся, воспитательные 

программы.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в  школе и предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, направлено на 

реализацию Образовательной программышколы. Набор внеурочных модулей формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации; таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д.            

Школа  формирует  инфраструктуру полезной занятости обучающихся  в группах продленного 

дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательного процесса, в том числе личных потребностей обучающихся. В зависимости от 

своих интересов и потребностей каждый обучающийся формирует свой индивидуальный 

образовательный внеурочный вектор.   

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, создаваемых на базе гимназии, образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и других учреждений. Внеурочная деятельность может 

быть территориально организована как в общеобразовательном учреждении, так и за его 

пределами.   

Для  реализации  внеурочной  деятельности  составляются  Рабочие 

 программы внеурочных курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в 

Образовательной программе школы.  

   Материально-техническое обеспечение  
Для реализации модели внеурочной деятельности в  школе имеются необходимые условия, 

предусмотренные ФГОС НОО.  



 

 

Для организации внеурочной деятельности школа  располагает оборудованным спортивным 

залом, актовым залом, библиотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной 

площадкой, кабинетами по предметам.  

 Организация внеурочной деятельности  
Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военнопатриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могут использоватьсявозможности организаций и учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. В зависимости от возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

может осуществляться по различным схемам, в том числе:  

– непосредственно в образовательной организации;  

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры;  

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема).  

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающейдеятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этойработе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные педагоги, 

педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т. д.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практикоориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 



 

 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: духовно-

нравственное; общекультурное; общеинтеллектуальное; спортивно-оздоровительное; 

социальное.  

 

Реализация направлений деятельности  

№  

п/п  
Направления   Название 

модуля   

Количество 

часов  

  

1 

класс   

2 

класс   

3 

класс   

4 

класс   

1  Спортивнооздоровительное   Если 

хочешь быть 

здоров 

33  34  34  34  

2  Духовно  –  

нравственное  

Уроки 

нравственности  

33  34  34  34  

3  Общекультурное   Волшебники 

киста и 

карандаша 

33 34  34  34  

4  Общеинтеллектуальное  Веселая 

грамматика 

33  34  34  34  

Учимся 

играя 

33 - - - 

5  Социальное   Классные 

часы 

33 34 34  

Финансовая 

грамотность  

-  -  -  34  

Предельно допустимая нагрузка за учебный год   198  170  170  170  

Всего (1-4 классы)   708       

  

 Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы гимназии. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов.  

  

Первый уровень   Второй уровень   Третий уровень   

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь   

Школьник  ценит  

общественную жизнь   

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни   

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.   

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура).   

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.   



 

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о 

способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования.   

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 

знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.   

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней результатов 

внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы по реализации 

модели внеурочной деятельности.   

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности  
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  Диагностика эффективности внеурочной 

деятельности школьников. Личность самого обучающегося. Детский коллектив. 

Профессиональная позиция педагога. Методы и методики мониторинга изучения детского 

коллектива.   

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих сформированность 

познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности.   

 Мониторинг компетентностей обучающихся  

Компетенции ученика  Показатели   
Методический 

инструментарий  

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности  обуч-ся  и 

особенности мотивации.  

1.Познавательная 

активность обуч-ся.  

2.Произвольность 

психических процессов. 

3.Эмоциональное состояние  

(уровень тревожности)  

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка.   

2.Педагогическое 

наблюдение  

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса 

«Шкала тревожности».  

Сформированность 

коммуникативного  

1.Коммуникабельность.  

2.Знание этикета.  

1.Методика 

 выявления 

коммуникативных  

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива.  

3.Комфортность  ребёнка 

 в школе.  

4.Сформированность 

совместной деятельности.  

склонностей обуч-ся.  

2.  Педагогическое 

наблюдение.  

3 Методика 

А.А.Андреева  



 

 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми,  родителями, 

педагогами.  

6.Соблюдение социальных 

и этических норм.  

«Изучение 

удовлетворённости  

учащегося 

 школьной жизнью».  

4.Методики  «Наши  

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5.Анкета «Ты и твоя 

школа».  

6.Наблюдения 

педагогов.  

Сформированность 

нравственного,  

эстетического 

 потенциала 

учащегося.  

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость  чувства 

прекрасного.  

1.Тест 

 Н.Е.Щурковой 

«Размышляем  о 

жизненном опыте». 

2.наблюдения педагогов  

3.изучение 

документации 4. 

Мониторинг общего  

поведения  

  

Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной деятельности  
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года);  

2. Проектная деятельность обучающихся;  

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы;  

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях;  

5. Посещаемость занятий, курсов;  

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса;  

7. Участие родителей в мероприятиях;  

8. Наличие благодарностей, грамот, дипломов, сертификатов участия ;  

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям  

10. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения;  

11. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной 

деятельности;  

12. Презентация опыта на различных уровнях;  

 3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  



 

 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны:  

-соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

обеспечивать  реализацию  основной  образовательной  про  

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения;  

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;  

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать:  

-описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материальнотехнических, 

информационнометодических условий и ресурсов;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; -механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; -

контроль за состоянием системы условий.  

Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

-анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

-установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;  

-разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных  

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; -

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты).  

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы  
Для реализации основной образовательной прграммы гимназия полностью укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию.   

  

  Количество педагогических 

работников  

Общая укомплектованность штата педагогических работников (чел.) –      11  

Образовательный ценз педагогических работников  

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование педагогической направленности  

(профиля)  

11 



 

 

    

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

0  

Без специального профессионального образования 

(указать ФИО, квалификацию по диплому, учебный 

предмет, курсовую переподготовку)  

0  

Педагогические работники, прошедшие  11  

дополнительное профессиональное обучение по 

профилю педагогической деятельности за последние   

2  года  

3    

  

Имеют квалификационные категории   

всего:   8  

из них: высшую категорию    0  

             первую  категорию    8  

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности  

 3  

Педагогические  работники,  награжденные  

государственными и ведомственными наградами  

 2  

  

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО является 

 создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

План методической работы школы:  
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОС НОО.  

3. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательной организации.  

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских площадок, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в виде 

решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д.  

 3.5.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы  
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих:  



 

 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся;  

-формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;   

-вариативность  направлений  и  форм,  а  также  диверсификацию  уровней  

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; -

дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психологопедагогическое  сопровождение  участников  образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:   

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребенком, после окончания 4 класса;   

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией;  

профилактика, экспертиза,  развивающая  работа,  просвещение,  коррекционная  работа,  

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

Основные направления психологопедагогического сопровождения:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;   

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;   

-психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения;   

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

-развитие экологической культуры;   

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  -выявление и поддержку 

лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

  

3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном задании школы.   

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования гимназии осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного задания по оказанию государственных образовательных услуг.   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.   

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая:  

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования;  

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; -

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов).  

  



 

 

3.5.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы  
           Материальнотехническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.   

            Для организации внеурочной деятельности имеется актовый зал.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает:  

-реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления самостоятельной 

познавательной деятельности обучающихся;  

-включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений;  

-художественное творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

-создание материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

-развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры;  

-получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

-физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх;  

-возможность проведения занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий;  

-возможность планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечение доступа в  библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

-возможность размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

-выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников.  

  3.5.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

 основной  образовательной  программы  начального  общего  образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. Основными элементами 

ИОС являются:  
-информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

-информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; -

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

-вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  отвечает 

 современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  



 

 

-в учебной деятельности;  

-во внеурочной деятельности;  

-в естественнонаучной деятельности;  

-при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.   

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности;  

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора;  

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в  

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; -поиска и получения информации;  

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах);  

-вещания  (подкастинга),  использования  аудио-,  видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики);  

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления;  

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение  

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей  

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, 

реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации;  

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях);  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажеров;  

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности обучающихся 

в информационнообразовательной среде образовательной организации;  

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ;   

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

-обеспечения доступа в  библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 



 

 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 

обучающихся;  

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,  освещением  и 

мультимедиасопровождением.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный;; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети;доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания, результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия:  

-соответствовуют требованиям ФГОС;  

-гарантирують сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;   

-обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения;  

-учитывают особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности;  

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы  

Направление 

мероприятий  Мероприятия  
Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО   

  

В  начале  

учебного года  

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации  

Изменения и 

дополнения по 

мере 

необходимости  



 

 

  3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей  

образовательную деятельность  

В начале 

учебного года  

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

Ежегодно  

  

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом  

Ежегодно  

  

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО  

Ежегодно  

  

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО  

Ежегодно  

  

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности  

По мере 

необходимости   

 9. Разработка:  

— образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

— учебного плана;  

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей;  

— годового календарного учебного графика;  

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы;  

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;  

— положения о формах получения образования;  

  

По мере 

необходимости   

Ежегодно  

Ежегодно 

Ежегодно  

Ежегодно  

  

II.  Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения  

планируемых результатов  

Ежегодно  

  



 

 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

По мере 

необходимости  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

  

По мере 

необходимости  

III. 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1.  Обеспечение координации 

взаимодействия участников образвательных 

отношений по  организации введения ФГОС 

НОО  

По мере 

необходимости  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

По мере 

необходимости  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования  

По мере 

необходимости  

IV. Кадровое 

обеспечение  

введения ФГОС НОО  

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО  

По мере  

необходимости  

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи с введением 

ФГОС НОО  

Ежегодно   



 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО  

  

Ежегодно  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации  информационных материалов о 

введении ФГОС НОО  

По мере 

необходимости  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них  

По мере 

необходимости  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО и внесения дополнений в  

содержание ООП  

По мере 

необходимости  

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и  

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно  

VI.  

Материальнотехнич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО  

  

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО  

начального общего образования  

По мере 

необходимости  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО  

Постоянно  

3. Обеспечение  соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО  

Постоянно   

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников  

образовательной организации  

Постоянно  

5. Обеспечение  соответствия 

информационнообразовательной  среды 

требованиям ФГОС НОО  

Постоянно  

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными  

Постоянно  

 7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

Постоянно  



 

 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных ресурсами 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

Постоянно  

   

 

 

 

3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Направление 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I.  Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

  Разработка на основе примерной основной  

образовательной программы начального общего 
образования основной образовательной  

программы образовательной организации  

разработана  

  Утверждение основной образовательной 
программы организации, осуществляющей  

образовательную деятельность  

утверждена  

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО  

приведена  в  

соответствие  

 Приведение должностных инструкций работников 
образовательной организации в соответствие с  

требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками и  

профессиональным стандартом  

приведены  в  

соответствии  

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО  

определен  

 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учетом требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности  

разработаны  



 

 

 Разработка: образовательных программ 

(индивидуальных и др.);  

учебного плана;  

рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин,  модулей,  курсов 

 внеурочной деятельности;  

годового календарного учебного графика;  

положений  о  внеурочной  деятельности  

разработано  

II. Финансовое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО  

 Определение объема расходов, необходимых для  

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов  

определен  

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования  

скорректирова 

ны  

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

заключены  

  

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО  

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношений по 
 

организации введения ФГОС НОО  

обеспечено  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности  

реализуется  

 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности  

разработана  

IV. Кадровое 
обеспечение введения 

ФГОС НОО  

 1. Анализ кадрового обеспечения введения и  

реализации ФГОС НОО  

осуществлен  

2. Создание (корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО  

разработан,  

реализуется  



 

 

3. Разработка (корректировка) плана методической 

работы  (внутришкольного  повышения 

квалификации)  с  ориентацией  на 

 проблемы введения ФГОС НОО  

разработан, 

реализуется  

V. Информационное 
обеспечение введение 

ФГОС НОО  

 1. Размещение на сайте образовательной  организации 

информационных материалов  

введения ФГОС НОО  

размещены  

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них  

Осуществляет ся  

через 

родительские 

собрания  

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП  

организовано  

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО  

осуществляется  

  

VI.  

Материально-технич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО  

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального 

общего образования  

  

осуществлен  

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО  

обеспечено 

соответствие  

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО  

обеспечено 

соответствие  

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации  

обеспечено 

соответствие  

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО  

обеспечено 

соответствие  

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

 информационного  центра  печатными  и  

электронными образовательными ресурсами  

обеспечено  

 7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных  

обеспечено  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете  

обеспечено  



 

 

  

 


