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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Краткая характеристика ОУ 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Старомихайловская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее-

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования. 
Содержание основной образовательной программы МБОУ «Старомихайловская 

СОШ» отражает требования ФГОС НОО и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
Содержание основной образовательной программы образовательного 

учреждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 

целевой, содержательный и  организационный. 

 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

Образовательная программа)  МБОУ «Старомихайловская СОШ»  разработана коллективом 

педагогов начальной школы  на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании» и в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373. Образовательная программа 

разработана  с учетом предложений «Примерной основной образовательной программой 

образовательного учреждения, Начальная школа»  (М.: Просвещение, 2010)  

     Тип школы.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

«Старомихайловская средняя общеобразовательная школа» 

     Юридический адрес: 423449, Альметьевский район, д. Ирекле ул. Школьная д.44.  

     Телефон: 34-56-17 

     E-mail: St.mihaylovka.Alm@tatar.ru 

Документы, регламентирующие осуществление образовательного процесса: 

   - Закон РФ «Об образовании» 

   - Устав ОУ 

   - Конвенция прав ребёнка 

   - Типовое положение об образовательном учреждении от 19.03.2001г. №196 

   - Лицензия на право осуществления образовательной  деятельности – серия  РТ 

№0004553 регистрационный номер № 8529 от 19.08.2016 г. Министерством образования и 

науки Республики Татарстан.   

    -  Свидетельство о государственной аккредитации серии 16 А 01 № 0000893, 

регистрационный № 3777 от 06.09.2016 

Директор  МБОУ «Cтаромихайловская СОШ» Муртазин Надил Карамович 

Разработчики Программы: педагогический коллектив школы.  

Исполнители Программы: педагогический и ученический коллективы школы, 

администрация, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

Школа первой ступени общего образования  работает по традиционной  системе и 

реализует программу «Перспектива»: 

«Перспектива» - 8 классов  

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, 

призванных обеспечивать развитие системы  образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 
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Все компоненты образовательной программы разработаны на основе на основе 

следующих нормативных документов и методических: 

   -    Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ    

       «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"  от  06.10.2009г №373;  

-     Примерной   основной образовательной  программы  начального общего    

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

- Учебного плана МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР РТ; 

 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы. 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР РТ — обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно  нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно 

технического творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
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– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООО НОО и состава участников 

образовательного процесса ОО 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно 

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 Состав участников образовательного процесса ОО. 

 Учащимся и  родителям: 

    - для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 

    - для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; 

Учителям: 

   -для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; 

Администрации: 

   - для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

   - для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации); 

Учредителю и органам управления: 
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   - для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 

   - для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса 

качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

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

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно  логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, 

а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательн

ой программы 

 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно  методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с системно деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

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

для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

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

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
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планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, 

в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её освоения 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

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

развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

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

к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 

неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

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

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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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 подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении и 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовно  нравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

1.2.1. Достижения в динамике 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО:  

 

Планируем

ые 

результаты  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Междисциплинарные программы 

«Формирова

ние 

универсальн

ых  учебных 

действий» 

Личностные,  

Метапредметные: 
Коммуникативные, 

Познавательные 

Регулятивные 

Личностные,  

Метапредметные: 

Коммуникативные, 

Познавательные 

Регулятивные 

Личностные,  

Метапредметные: 

Коммуникативные, 

Познавательные 

Регулятивные 

Личностные,  

Метапредметные: 

Коммуникативные, 

Познавательные 

Регулятивные 

«Формирова

ние ИКТ - 

компетентно

сти» 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

 

-Обучающиеся 

познакомятся с 

различными 

средствами 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

освоят общие 

безопасные и 

эргономичные 

принципы работы с 

ними; осознают 

возможности 

различных средств 

-научится 

использовать 

безопасные для 

органов зрения, 

нервной системы, 

опорнодвигательно

го аппарата 

эргономичные 

приёмы работы с 

компьютером и 

другими 

средствами ИКТ; 

выполнять 

компенсирующие 

-научится 

организовывать 

систему папок для 

хранения 

собственной 

информации в 

компьютере. 

 

-научится 

организовывать 

систему папок 

для хранения 

собственной 

информации в 

компьютере. 
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ИКТ для 

использования в 

обучении, развития 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

общей культуры. 

физические 

упражнения 

(минизарядку); 

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.),  

-рисовать (создавать 

простые 

изображения на 

графическом 

планшете; 

-сканировать 

рисунки и тексты. 

Выпускник 

научится: 

-сохранять 

полученную 

информацию, 

набирать 

небольшие тексты 

на родном языке; 

набирать короткие 

тексты на 

иностранном 

языке,  

-использовать 

компьютерный 

перевод отдельных 

слов. 

Выпускник 

научится: 

-рисовать 

(создавать простые 

изображения на 

графическом 

планшете; 

-сканировать 

рисунки и тексты. 

 

Выпускник 

научится: 

-рисовать 

(создавать 

простые 

изображения на 

графическом 

планшете; 

-сканировать 

рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник 

научится: 

-подбирать 

подходящий по 

содержанию и 

техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать 

сменные носители 

(флэш-карты); 

-искать информацию 

в соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, базах 

данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера;  

 

Выпускник 

научится: 

-подбирать 

подходящий по 

содержанию и 

техническому 

качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, 

использовать 

сменные носители 

(флэш-карты); 

-пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

использовать 

полуавтоматически

й орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях 

разного вида; 

следовать 

основным 

правилам 

Выпускник 

научится: 

-описывать по 

определенному 

алгоритму объект 

или процесс 

наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную и 

числовую 

информацию о нем, 

используя 

инструменты ИКТ; 

-собирать числовые 

данные в 

естественно-

научных 

наблюдениях и 

экспериментах, 

используя 

цифровые датчики, 

камеру, микрофон 

и другие средства 

ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

-редактировать 

тексты, 

последовательност

и изображений, 

слайды в 

Выпускник 

научится: 

-описывать по 

определенному 

алгоритму объект 

или процесс 

наблюдения, 

записывать 

аудиовизуальную 

и числовую 

информацию о 

нем, используя 

инструменты 

ИКТ; 

-собирать 

числовые данные 

в естественно-

научных 

наблюдениях и 

экспериментах, 

используя 

цифровые 

датчики, камеру, 

микрофон и 

другие средства 

ИКТ, а также в 

ходе опроса 

людей; 

-редактировать 

тексты, 
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оформления текста; 

искать 

информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, 

базах данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; 

соответствии с 

коммуникативной 

или учебной 

задачей, включая 

редактирование 

текста, цепочек 

изображений, 

видео- и 

аудиозаписей, 

фотоизображений; 

-пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

использовать 

полуавтоматически

й орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях 

разного вида; 

следовать 

основным 

правилам 

оформления текста; 

-искать 

информацию в 

соответствующих 

возрасту цифровых 

словарях и 

справочниках, 

базах данных, 

контролируемом 

Интернете, системе 

поиска внутри 

компьютера; 

составлять список 

используемых 

информационных 

источников (в том 

числе с 

использованием 

ссылок); 

-заполнять учебные 

базы данных. 

 

последовательнос

ти изображений, 

слайды в 

соответствии с 

коммуникативной 

или учебной 

задачей, включая 

редактирование 

текста, цепочек 

изображений, 

видео- и 

аудиозаписей, 

фотоизображений

; 

-пользоваться 

основными 

функциями 

стандартного 

текстового 

редактора, 

использовать 

полуавтоматичес

кий 

орфографический 

контроль; 

использовать, 

добавлять и 

удалять ссылки в 

сообщениях 

разного вида; 

следовать 

основным 

правилам 

оформления 

текста; 

-искать 

информацию в 

соответствующих 

возрасту 

цифровых 

словарях и 

справочниках, 

базах данных, 

контролируемом 

Интернете, 

системе поиска 

внутри 

компьютера; 

составлять 

список 

используемых 

информационных 

источников (в 

том числе с 

использованием 

ссылок); 

-заполнять 

учебные базы 

данных. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник 

научится: 

-создавать текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов или 

последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста; 

-пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, фиксировать 

ход и результаты 

общения на экране и 

в файлах. 

 

Выпускник 

научится: 

-создавать 

текстовые 

сообщения с 

использованием 

средств ИКТ, 

редактировать, 

оформлять и 

сохранять их; 

-создавать простые 

сообщения в виде 

аудио- и 

видеофрагментов 

или 

последовательности 

слайдов с 

использованием 

иллюстраций, 

видеоизображения, 

звука, текста; 

-готовить и 

проводить 

презентацию перед 

небольшой 

аудиторией: 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

-участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, фиксировать 

ход и результаты 

общения на экране 

и в файлах. 

 

Выпускник 

научится: 

-готовить и 

проводить 

презентацию перед 

небольшой 

аудиторией: 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации; 

-создавать простые 

схемы, диаграммы, 

планы и пр.; 

-создавать простые 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; 

составлять новое 

изображение из 

готовых 

фрагментов 

(аппликация); 

-размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации; 

-пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, фиксировать 

ход и результаты 

общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник 

научится: 

-готовить и 

проводить 

презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: 

создавать план 

презентации, 

выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, 

писать пояснения 

и тезисы для 

презентации; 

-создавать 

простые схемы, 

диаграммы, 

планы и пр.; 

-создавать 

простые 

изображения, 

пользуясь 

графическими 

возможностями 

компьютера; 

составлять новое 

изображение из 

готовых 

фрагментов 

(аппликация); 

-размещать 

сообщение в 

информационной 

образовательной 

среде 

образовательной 

организации; 

пользоваться 

основными 

средствами 

телекоммуникаци

и; участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной 

среде, 

фиксировать ход 

и результаты 

общения на 

экране и в 

файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник 

научится: 

-планировать 

несложные 

Выпускник 

научится: 

-определять 

последовательност

Выпускник 

научится: 

-создавать 

движущиеся 

Выпускник 

научится: 

-создавать 

движущиеся 
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исследования 

объектов и 

процессов внешнего 

мира. 

. 

ь выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, строить 

программы 

для компьютерного

 исполнителя с исп

ользованием конст

рукций 

последовательного 

выполнения и 

повторения; 

-планировать 

несложные 

исследования 

объектов и 

процессов 

внешнего мира. 

 

модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых 

средах (создание 

простейших 

роботов); 

-определять 

последовательност

ь выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, строить 

программы 

для компьютерного

 исполнителя с исп

ользованием конст

рукций 

последовательного 

выполнения и 

повторения; 

модели и 

управлять ими в 

компьютерно 

управляемых 

средах (создание 

простейших 

роботов); 

-определять 

последовательнос

ть выполнения 

действий, 

составлять 

инструкции 

(простые 

алгоритмы) в 

несколько 

действий, строить 

программы 

для компьютерно

го исполнителя с 

использованием к

онструкций 

последовательног

о выполнения и 

повторения 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник 

научится: 

-определять тему и 

главную мысль 

текста; 

-вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность; 

-сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в тексте, 

выделяя 2-

3 существенных 

признака; 

-понимать 

информацию, 

представленную 

разными способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

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 

последовательност

ь; упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

-сравнивать между 

собой объекты, 

описанные в 

тексте, выделяя 

2—3 существенных 

признака; 

-понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

Выпускник 

научится: 

-делить тексты 

на смысловые 

части, составлять 

план текста; 

-вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательност

ь; упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

-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); 

Выпускник 

научится: 

-делить тексты 

на смысловые 

части, составлять 

план текста; 

-вычленять 

содержащиеся в 

тексте основные 

события и 

устанавливать их 

последовательно

сть; 

упорядочивать 

информацию по 

заданному 

основанию; 

-понимать 

информацию, 

представленную 

в неявном виде 

(например, 

находить в тексте 

несколько 

примеров, 

доказывающих 

приведённое 

утверждение; 

характеризовать 

явление по его 

описанию; 

выделять общий 

признак группы 
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-ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

 

нём информацию, 

но и на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства текста; 

-использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое, 

выбирать нужный 

вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

-ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 

 

-понимать 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства текста; 

-использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое, 

выбирать нужный 

вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

-ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках 

элементов); 

-понимать 

информацию, 

представленную 

разными 

способами: 

словесно, в виде 

таблицы, схемы, 

диаграммы; 

-понимать текст, 

опираясь не 

только на 

содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, 

структуру, 

выразительные 

средства текста; 

-использовать 

различные виды 

чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, 

поисковое, 

выбирать нужный 

вид чтения в 

соответствии с 

целью чтения; 

-ориентироваться 

в 

соответствующих 

возрасту словарях 

и справочниках. 

 Преобразование и интерпретация информации, 

 

 Выпускник 

научится: 

-пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

-формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

-составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

 

Выпускник 

научится: 

-пересказывать 

текст подробно и 

сжато, устно и 

письменно; 

-формулировать 

несложные 

выводы, 

основываясь на 

тексте; находить 

аргументы, 

подтверждающие 

вывод; 

-составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

 

Выпускник 

научится: 

-соотносить 

факты с общей 

идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в 

тексте напрямую; 

-сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию; 

-составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 

 

Выпускник 

научится: 

-соотносить 

факты с общей 

идеей текста, 

устанавливать 

простые связи, не 

показанные в 

тексте напрямую; 

-сопоставлять 

и обобщать 

содержащуюся в 

разных частях 

текста 

информацию; 

-составлять на 

основании текста 

небольшое 

монологическое 

высказывание, 

отвечая на 

поставленный 

вопрос. 
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 Оценка информации 

 Выпускник 

научится: 

-высказывать 

оценочные суждения 

и свою точку зрения 

о прочитанном 

тексте; 

-участвовать в 

учебном диалоге при 

обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

Выпускник 

научится: 

-высказывать 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

прочитанном 

тексте; 

-участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного 

текста. 

 

Выпускник 

научится: 

-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 

научится: 

-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. 

Программы по учебным предметам 

«Русский 

язык» 

-различать звуки и 

буквы; 

-характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные 

твёрдые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-пользоваться 

русским алфавитом 

на основе знания 

последовательности 

букв в нем для 

упорядочивания слов 

и поиска 

-характеризовать 

звуки русского 

языка: гласные 

ударные/безударны

е; согласные 

твёрдые/мягкие, 

парные/непарные 

твёрдые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-пользоваться 

русским алфавитом 

на основе знания 

последовательност

и букв в нем для 

упорядочивания 

слов и поиска 

необходимой 

информации в 

-соблюдать нормы 

русского и родного 

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 

-находить в 

словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс. 

-определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря 

-подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в 

тексте. 
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необходимой 

информации в 

различных словарях 

и справочниках. 

-выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения; 

-различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово; 

-применять правила 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

-соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(умение слышать, 

реагировать на 

реплики, 

поддерживать 

разговор); 

 

различных 

словарях и 

справочниках. 

-различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова; 

-различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

-находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, 

суффикс. 

-подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте. 

-устанавливать при 

помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания, 

находить 

повествовательные

/побудительные/во

просительные 

предложения; 

-определять 

восклицательную/н

евосклицательную 

интонацию 

предложения; 

-находить главные 

и второстепенные 

(без деления на 

виды) члены 

предложения; 

-применять 

правила 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

-выражать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его; 

-самостоятельно 

озаглавливать 

текст; 

(по словарю 

учебника) либо 

обращаться за 

помощью к 

учителю, 

родителям и др. 

-находить в словах 

с однозначно 

выделяемыми 

морфемами 

окончание, корень, 

приставку, 

суффикс. 

-определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового словаря 

-подбирать 

синонимы для 

устранения 

повторов в тексте. 

-распознавать 

грамматические 

признаки слов; 

-с учетом 

совокупности 

выявленных 

признаков (что 

называет, на какие 

вопросы отвечает, 

как изменяется) 

относить слова к 

определенной 

группе основных 

частей речи (имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

глаголы). 

-устанавливать при 

помощи 

смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

-классифицировать 

предложения по 

цели 

высказывания, 

находить 

повествовательные

/побудительные/во

просительные 

предложения; 

-определять 

восклицательную/н

евосклицательную 

интонацию 

предложения; 

-распознавать 

грамматические 

признаки слов; 

-выделять 

предложения с 

однородными 

членами. 

-применять 

правила 

правописания (в 

объёме 

содержания 

курса); 

-определять 

(уточнять) 

написание слова 

по 

орфографическо

му словарю 

учебника; 

-безошибочно 

списывать текст 

объёмом 80—

90 слов; 

-писать под 

диктовку тексты 

объёмом 75—

80 слов в 

соответствии с 

изученными 

правилами 

правописания; 

-проверять 

собственный и 

предложенный 

текст, находить и 

исправлять 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки. 

-выражать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его; 

-самостоятельно 

озаглавливать 

текст; 

-составлять план 

текста; 

-сочинять 

письма, 

поздравительные 

открытки, 

записки и другие 

небольшие 

тексты для 

конкретных 

ситуаций 

общения. 
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-составлять план 

текста; 

-сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки 

и другие 

небольшие тексты 

для конкретных 

ситуаций общения. 

 

-находить главные 

и второстепенные 

(без деления на 

виды) члены 

предложения; 

-применять 

правила 

правописания (в 

объёме содержания 

курса); 

-выражать 

собственное 

мнение и 

аргументировать 

его; 

-самостоятельно 

озаглавливать 

текст; 

-составлять план 

текста; 

-сочинять письма, 

поздравительные 

открытки, записки 

и другие 

небольшие тексты 

для конкретных 

ситуаций общения. 

«Литератур

ное 

чтение» 

-читать (вслух) 

выразительно 

доступные для 

данного возраста 

прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; 

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; 

-передавать 

содержание 

прочитанного или 

-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; 

-для 

художественных 

текстов: 

определять 

главную мысль и 

героев 

произведения; 

-читать со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; 

-прогнозировать 

содержание текста 

художественного 

произведения по 

заголовку, автору, 

жанру и осознавать 

цель чтения; 

-использовать 

различные виды 

чтения: изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное 

поисковое, 

выборочное 

просмотровое в 

соответствии с 

целью чтения (для 

всех видов 

текстов); 

-ориентироваться в 

содержании 

художественного, 

учебного и 

научно-популярног

о текста, понимать 

его смысл (при 

чтении вслух и про 

себя, при 

-читать со 

скоростью, 

позволяющей 

понимать смысл 

прочитанного; 

-прогнозировать 

содержание 

текста 

художественного 

произведения по 

заголовку, 

автору, жанру и 

осознавать цель 

чтения; 

-использовать 

различные виды 

чтения: 

изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное 

поисковое, 

выборочное 

просмотровое в 

соответствии с 

целью чтения 

(для всех видов 

текстов); 

-ориентироваться 

в содержании 

художественного, 

учебного и 

научно-популярн

ого текста, 
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прослушанного с 

учетом специфики 

текста в виде 

пересказа (полного 

или краткого) (для 

всех видов текстов); 

-осуществлять выбор 

книги в библиотеке 

(или в 

контролируемом 

Интернете) по 

заданной тематике 

или по собственному 

желанию; 

 

воспроизводить в 

воображении 

словесные 

художественные 

образы и картины 

жизни, 

изображенные 

автором; этически 

оценивать 

поступки 

персонажей, 

формировать свое 

отношение к 

героям 

произведения; 

определять 

основные события 

и устанавливать их 

последовательност

ь; озаглавливать 

текст, передавая в 

заголовке главную 

мысль текста; 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания), 

заданную в явном 

виде; задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведения и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из 

текста; объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст, с 

использованием 

словарей и другой 

справочной 

литературы; 

-передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учетом специфики 

текста в виде 

пересказа (полного 

или краткого) (для 

всех видов 

текстов); 

-осуществлять 

выбор книги в 

библиотеке (или в 

контролируемом 

Интернете) по 

заданной тематике 

или по 

прослушивании):  

-для 

художественных 

текстов: 

определять 

главную мысль и 

героев 

произведения; 

воспроизводить в 

воображении 

словесные 

художественные 

образы и картины 

жизни, 

изображенные 

автором; этически 

оценивать 

поступки 

персонажей, 

формировать свое 

отношение к 

героям 

произведения; 

определять 

основные события 

и устанавливать их 

последовательност

ь; озаглавливать 

текст, передавая в 

заголовке главную 

мысль текста; 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания), 

заданную в явном 

виде; задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведения и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из 

текста; объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст, с 

использованием 

словарей и другой 

справочной 

литературы; 

-участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/пр

очитанного текста 

(задавать вопросы, 

высказывать и 

обосновывать 

собственное 

мнение, соблюдая 

понимать его 

смысл (при 

чтении вслух и 

про себя, при 

прослушивании):  

-для научно-

популярных 

текстов: 

определять 

основное 

содержание 

текста; 

озаглавливать 

текст, в краткой 

форме отражая в 

названии 

основное 

содержание 

текста; находить 

в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные 

сведения, факты, 

описания 

явлений, 

процессов), 

заданную в явном 

виде; задавать 

вопросы по 

содержанию 

текста и отвечать 

на них, 

подтверждая 

ответ примерами 

из текста; 

объяснять 

значение слова с 

опорой на 

контекст, с 

использованием 

словарей и 

другой 

справочной 

литературы;  

участвовать в 

обсуждении 

прослушанного/п

рочитанного 

текста (задавать 

вопросы, 

высказывать и 

обосновывать 

собственное 

мнение, соблюдая 

правила речевого 

этикета и правила 

работы в группе), 

опираясь на текст 

или собственный 

опыт (для всех 

видов текстов). 
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собственному 

желанию; 

-различать 

художественные 

произведения 

разных жанров 

(рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), 

приводить 

примеры этих 

произведений; 

 

правила речевого 

этикета и правила 

работы в группе), 

опираясь на текст 

или собственный 

опыт (для всех 

видов текстов). 

-вести список 

прочитанных книг 

с целью 

использования его 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности, в 

том числе для 

планирования 

своего круга 

чтения; 

-составлять 

аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное 

произведение по 

заданному образцу. 

-различать 

художественные 

произведения 

разных жанров 

(рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), 

приводить 

примеры этих 

произведений; 

-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). 

 

-вести список 

прочитанных 

книг с целью 

использования 

его в учебной и 

внеучебной 

деятельности, в 

том числе для 

планирования 

своего круга 

чтения; 

-составлять 

аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное 

произведение по 

заданному 

образцу. 

-находить 

средства 

художественной 

выразительности 

(метафора, 

олицетворение, 

эпитет). 

-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 

коммуникативно

й задачи (для 

разных 

адресатов). 

«Татарский Уку тәмамланганда , Уку тәмамланганда Укучылар белергә Укучылар 
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язык» укучылар татар 

телендәге: 

-барлык аваз һәм 

хәрефләрне гамәли 

танып белергә, аваз 

белән хәрефнең төп 

аермасын практик 

аңлауга ирешергә.  

-хәрефләрдән 

иҗекләр, 

кушылмалар, сүзләр, 

сүзләрдән 

сүзтезмәләр, 

җөмләләр төзи белү, 

аларны дөрес язу.  

-сүзләрне иҗеккә 

бүлү, юлдан-юлга 

күчерү, сүзгә 

басымын дөрес кую, 

сүзгә иҗек-аваз 

анализы ясау, схема 

төзү. 

-җөмләләрдән исем, 

сыйфат, 

фигыльләрне табу.  

-җөмлә ахырындагы 

тыныш билгеләрен 

интонациягә бәйле 

рәвештә кую. 

 

, укучылар татар 

телендәге: 

-барлык аваз һәм 

хәрефләрне гамәли 

танып белергә, аваз 

белән хәрефнең төп 

аермасын практик 

аңлауга ирешергә.  

-хәрефләрдән 

иҗекләр, 

кушылмалар, 

сүзләр, сүзләрдән 

сүзтезмәләр, 

җөмләләр төзи 

белү, аларны дөрес 

язу.  

-сүзләрне иҗеккә 

бүлү, юлдан-юлга 

күчерү, сүзгә 

басымын дөрес 

кую, сүзгә иҗек-

аваз анализы ясау, 

схема төзү. 

-җөмләләрдән 

исем, сыйфат, 

фигыльләрне табу.  

-җөмлә 

ахырындагы 

тыныш билгеләрен 

интонациягә бәйле 

рәвештә кую. 

 

тиеш: 

-нинди дә булса 

сүзне, я грамматик 

категорияне тану, 

аеру, аңлау, 

тәрҗемә итү 

дәрәҗәсендә генә 

түгел, аларны 

аралашу 

максатыннан 

мөстәкыйль 

кулланырлык 

дәрәҗәдә өйрәнү. 

-татар теленең 

орфоэпик, 

орфографик, 

лексик, грамматик 

нигезләрен 

системалы 

үзләштерү. 

-татар теленең 

фонетик, лексик, 

грамматик 

катламнарын һәм 

аларның 

берәмлекләрен 

гамәли куллана 

белү; 

-антонимнар, 

синонимнар, 

фразеологик һәм 

башка төр 

сүзлекләрдән 

файдалана белү; 

 

белергә тиеш: 

-нинди дә булса 

сүзне, я 

грамматик 

категорияне тану, 

аеру, аңлау, 

тәрҗемә итү 

дәрәҗәсендә генә 

түгел, аларны 

аралашу 

максатыннан 

мөстәкыйль 

кулланырлык 

дәрәҗәдә өйрәнү. 

-укучыларның 

сөйләм 

күнекмәләрен 

камилләштерү 

һәм алга таба 

үстерү; 

-татар теленең 

орфоэпик, 

орфографик, 

лексик, 

грамматик 

нигезләрен 

системалы 

үзләштерү. 

-татар теленең 

фонетик, лексик, 

грамматик 

катламнарын һәм 

аларның 

берәмлекләрен 

гамәли куллана 

белү; 

-сөйләмне 

орфоэпик һәм 

орфографик 

яктан дөрес 

оештыра белү; 

-актив 

үзләштерелгән 

лексик 

берәмлекләрне 

сөйләмдә куллана 

белү; 

-антонимнар, 

синонимнар, 

фразеологик һәм 

башка төр 

сүзлекләрдән 

файдалана белү; 

-сөйләм 

культурасы, 

әдәби тел, сөйләм 

ситуациясе кебек 

төшенчәләрне 

аңлап эш итә 

белү. 

«Литератур Укучылар башкара Укучылар башкара Укучылар белергә Укучылар 
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ное чтение 

на 

татарском 

языке» 

алырга тиеш: 

-әсәрне яки аерым 

өлешне төгәл итеп 

сөйләү; 

-әкият герое турында 

аерым сөйләү; 

-бирелгән план 

буенча әсәр герое 

исеменнән телдән 

хикәяләү; 

-укылган әсәрдән 

чыгып миниатюр 

иншалар язу; 

-иҗади эшләү: әкият, 

санавыч, 

табышмаклар иҗат 

итү. 

Укучылар белергә 

тиеш: 

-әдәби терминнар, 

аларны куллану 

белү; 

-шигырьләрне яки 3-

7 җөмләдән торган 

проза әсәрдән өзекне 

яттан сөйли белү; 

-халык аваз иҗатын 

практик белү; 

-әсәр өлешләре: 

башлам, төп өлеш, 

азагы, даими 

эпитетларны белү. 

 

алырга тиеш: 

-әсәрне яки аерым 

өлешне төгәл итеп 

сөйләү; 

-әкият герое 

турында аерым 

сөйләү; 

-бирелгән план 

буенча әсәр герое 

исеменнән телдән 

хикәяләү; 

-укылган әсәрдән 

чыгып миниатюр 

иншалар язу; 

-иҗади эшләү: 

әкият, санавыч, 

табышмаклар иҗат 

итү. 

Укучылар белергә 

тиеш: 

-әдәби терминнар, 

аларны куллану 

белү; 

-шигырьләрне яки 

3-7 җөмләдән 

торган проза 

әсәрдән өзекне 

яттан сөйли белү; 

-халык аваз 

иҗатын практик 

белү; 

-әсәр өлешләре: 

башлам, төп өлеш, 

азагы, даими 

эпитетларны белү. 

 

тиеш: 

-уку күнекмәләрен 

барлыкка китерү 

(уку техникасы ): 

кычкырып 

грамоталы уку; 

үзлектән 

грамоталы уку; 

әдәби әсәрләрне, 

сүзләрен дөрес 

әйтеп, йөгерек уку; 

-авторларның 

әйтергә теләгән 

фикерләрен аңлау; 

-әдәби-теоритик 

төшенчәләрне рус 

әдбияты белеме 

белән 

тәңгәлләштерү; 

татар әдәбиятының 

дөнья күләм тоткан 

урынын аңлату. 

 

белергә тиеш: 

-уку 

күнекмәләрен 

барлыкка китерү 

(уку техникасы ): 

кычкырып 

грамоталы уку; 

үзлектән 

грамоталы уку; 

әдәби әсәрләрне, 

сүзләрен дөрес 

әйтеп, йөгерек 

уку; 

-авторларның 

әйтергә теләгән 

фикерләрен 

аңлау; 

-әдәби-теоритик 

төшенчәләрне рус 

әдбияты белеме 

белән 

тәңгәлләштерү; 

татар 

әдәбиятының 

дөнья күләм 

тоткан урынын 

аңлату; 

-авторларның 

тормыш юлы, 

иҗаты турында 

кыскача күзаллау; 

8-10 татар, рус, 

чит ил язучысы, 

шагыйрьләр 

исемнәрен һәм 

язган әсәрләрен 

белү; 3-4 сәнгать 

әһеленең 

тормышы, иҗаты 

турында 

мәгълүматлы 

булу; төрле 

авторларның 2-3 

шигырен яттан 

белү. 

«Иностран

ный язык» 
(англ.яз.) 

- -составлять 

небольшое 

описание предмета, 

картинки, пер 

сонажа; 

-рассказывать о 

себе, своей семье, 

друге. 

-понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

при 

непосредственном 

общении и 

вербально/невербал

ьно реагировать на 

-участвовать в 

элементарных 

диалогах, соблюдая 

нормы речевого 

этикета, принятые 

в англоязычных 

странах; 

-составлять 

небольшое 

описание предмета, 

картинки, пер 

сонажа; 

-понимать на слух 

речь учителя и 

одноклассников 

при 

-участвовать в 

элементарных 

диалогах, 

соблюдая нормы 

речевого этикета, 

принятые в 

англоязычных 

странах; 

-составлять 

небольшое 

описание 

предмета, 

картинки, пер 

сонажа; 

-воспринимать на 

слух в 
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услышанное; 

-соотносить 

графический образ 

английского слова 

с его звуковым 

образом; 

-читать вслух 

небольшой текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

-выписывать из 

текста слова, 

словосочетания и 

предложения; 

-воспроизводить 

графически и 

каллиграфически 

корректно все 

буквы английского 

алфавита 

(полупечатное 

написание букв, 

буквосочетаний, 

слов); 

-пользоваться 

английским 

алфавитом, знать 

последовательност

ь букв в нём; 

-различать на слух 

и адекватно 

произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков; 

-соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированном 

слове, фразе; 

-узнавать в 

письменном и 

устном тексте 

изученные 

лексические 

единицы, в том 

числе 

словосочетания, в 

пределах тематики 

на уровне  

начального 

образования; 

 

непосредственном 

общении и 

вербально/неверба

льно реагировать 

на услышанное; 

-воспринимать на 

слух в аудиозаписи 

и понимать 

основное 

содержание 

небольших 

сообщений, 

рассказов, сказок, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале. 

-читать про себя и 

понимать 

содержание 

небольшого текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

-читать про себя и 

находить в тексте 

необходимую 

информацию. 

-писать 

поздравительную 

открытку с Новым 

годом, 

Рождеством, днём 

рождения (с 

опорой на 

образец); 

-списывать текст; 

-восстанавливать 

слово в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей; 

-отличать буквы от 

знаков 

транскрипции. 

-различать на слух 

и адекватно 

произносить все 

звуки английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков; 

соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированном 

слове, фразе; 

-различать 

аудиозаписи и 

понимать 

основное 

содержание 

небольших 

сообщений, 

рассказов, 

сказок, 

построенных в 

основном на 

знакомом 

языковом 

материале. 

-читать про себя 

и понимать 

содержание 

небольшого 

текста, 

построенного в 

основном на 

изученном 

языковом 

материале; 

-читать про себя 

и находить в 

тексте 

необходимую 

информацию. 

-писать по 

образцу краткое 

письмо 

зарубежному 

другу. 

-списывать текст; 

-восстанавливать 

слово в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей; 

-отличать буквы 

от знаков 

транскрипции. 

-различать на 

слух и адекватно 

произносить все 

звуки 

английского 

языка, соблюдая 

нормы 

произношения 

звуков; 

-соблюдать 

правильное 

ударение в 

изолированном 

слове, фразе; 

-различать 

коммуникативны

е типы 

предложений по 

интонации; 

-корректно 
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коммуникативные 

типы предложений 

по интонации; 

-корректно 

произносить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонаци

онных 

особенностей. 

-оперировать в 

процессе общения 

активной лексикой 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать 

текст в 

соответствии с 

решаемой учебной 

задачей. 

 

произносить 

предложения с 

точки зрения их 

ритмико-интонац

ионных 

особенностей. 

-оперировать в 

процессе 

общения 

активной 

лексикой в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать 

текст в 

соответствии с 

решаемой 

учебной задачей. 

-распознавать в 

тексте и 

употреблять в 

речи изученные 

части речи: 

существительные 

с 

определённым/не

определённым/ну

левым артиклем; 

существительные 

в единственном и 

множественном 

числе; 

глаголсвязку 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 и 

порядковые 

числительные; 

наиболее 

употребительные 

предлоги для 

выражения 

временны́х и 

пространственны

х отношений. 

«Математи

ка» 
-читать, записывать, 

сравнивать, 

упорядочивать числа 

-читать, 

записывать, 

сравнивать, 

-читать, 

записывать, 

сравнивать, 

-читать, 

записывать, 

сравнивать, 
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от 0 до 20; 

-группировать числа 

по заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-классифицировать 

числа по одному или 

нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать 

и сравнивать 

величины (длину,), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и 

соотношения между 

ними (метр — 

дециметр, 

дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр). 

-выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

 -выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение; 

-решать 

арифметическим 

способом (в 1—

2 действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной 

жизнью; 

-распознавать, 

называть, 

изображать 

геометрические 

фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, 

прямой угол, 

многоугольник, 

треугольник, 

прямоугольник, 

квадрат, окружность, 

круг); 

-измерять длину 

отрезка; 

 

 

упорядочивать 

числа от 0 до 100; 

--группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-классифицировать 

числа по одному 

или нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать 

и сравнивать 

величины (массу, 

время, длину, 

площадь, 

скорость), 

используя 

основные единицы 

измерения величин 

и соотношения 

между ними 

(килограмм — 

грамм; час — 

минута, минута — 

секунда; 

километр — метр, 

метр — дециметр, 

дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

-выполнять устно 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

однозначных, 

двузначных и 

трёхзначных чисел 

в случаях, 

сводимых к 

действиям в 

пределах 100 (в 

том числе с нулём 

и числом 1); 

-выделять 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и 

находить его 

значение; 

-вычислять 

значение числового 

выражения 

(содержащего 2—3 

арифметических 

упорядочивать 

числа от 0 до 1000; 

-группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-классифицировать 

числа по одному 

или нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать 

и сравнивать 

величины (массу, 

время, длину, 

площадь, 

скорость), 

используя 

основные единицы 

измерения величин 

и соотношения 

между ними 

(килограмм — 

грамм; час — 

минута, минута — 

секунда; 

километр — метр, 

метр — дециметр, 

дециметр — 

сантиметр, метр — 

сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

-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); 

-решать задачи на 

нахождение доли 

величины и 

величины по 

значению её доли 

упорядочивать 

числа от 0 до 

1000000; 

-группировать 

числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

признаку; 

-

классифицироват

ь числа по 

одному или 

нескольким 

основаниям, 

объяснять свои 

действия; 

-читать, 

записывать и 

сравнивать 

величины (массу, 

время, длину, 

площадь, 

скорость), 

используя 

основные 

единицы 

измерения 

величин и 

соотношения 

между ними 

(килограмм — 

грамм; час — 

минута, 

минута — 

секунда; 

километр — 

метр, метр — 

дециметр, 

дециметр — 

сантиметр, 

метр — 

сантиметр, 

сантиметр — 

миллиметр). 

-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, 



26 

 

действия, со 

скобками и без 

скобок). 

-устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, 

планировать ход 

решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий; 

-выполнять 

построение 

геометрических 

фигур с заданными 

измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника; 

-вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

-оценивать 

размеры 

геометрических 

объектов, 

расстояния 

приближённо (на 

глаз). 

 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

-оценивать 

правильность хода 

решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

-использовать 

свойства 

прямоугольника и 

квадрата для 

решения задач; 

-распознавать и 

называть 

геометрические 

тела (куб, шар); 

-соотносить 

реальные объекты 

с моделями 

геометрических 

фигур. 

-вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата; 

-оценивать 

размеры 

геометрических 

объектов, 

расстояния 

приближённо (на 

глаз). 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том 

числе деления с 

остатком); 

-решать задачи на 

нахождение доли 

величины и 

величины по 

значению её доли 

(половина, треть, 

четверть, пятая, 

десятая часть); 

-оценивать 

правильность 

хода решения и 

реальность ответа 

на вопрос задачи. 

-использовать 

свойства 

прямоугольника 

и квадрата для 

решения задач; 

-распознавать и 

называть 

геометрические 

тела (куб, шар); 

-соотносить 

реальные 

объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур. 

-вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, 

площадь 

прямоугольника 

и квадрата; 

-оценивать 

размеры 

геометрических 

объектов, 

расстояния 

приближённо (на 

глаз). 

«Окружаю

щий мир» 

-узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; 

-использовать 

естественнонаучные 

тексты (на бумажных 

и электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) с целью 

-сравнивать 

объекты живой и 

неживой природы 

на основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойстви 

проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных 

-описывать на 

основе 

предложенного 

плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы, выделять 

их существенные 

признаки; 

-сравнивать 

объекты живой и 

неживой природы 

-описывать на 

основе 

предложенного 

плана изученные 

объекты и 

явления живой и 

неживой 

природы, 

выделять их 

существенные 

признаки; 

-определять 
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поиска и извлечения 

информации, ответов 

на вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных устных 

или письменных 

высказываний; 

-обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

взаимосвязи в живой 

природе; 

использовать их для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

-узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона; 

-различать прошлое, 

настоящее, будущее; 

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 

естественнонаучн

ые тексты (на 

бумажных и 

электронных 

носителях, в том 

числе в 

контролируемом 

Интернете) с целью 

поиска и 

извлечения 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний; 

-использовать 

различные 

справочные 

издания (словарь 

по естествознанию, 

определитель 

растений и 

животных на 

основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для 

поиска 

необходимой 

информации; 

-использовать 

готовые модели 

(глобус, карту, 

план) для 

объяснения 

явлений или 

описания свойств 

объектов; 

на основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных 

свойстви 

проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных 

объектов природы; 

-проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде 

и ставить опыты, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; 

следовать 

инструкциям 

-использовать 

различные 

справочные 

издания (словарь 

по естествознанию, 

определитель 

растений и 

животных на 

основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для 

поиска 

необходимой 

информации; 

-использовать 

готовые модели 

(глобус, карту, 

план) для 

объяснения 

явлений или 

описания свойств 

объектов; 

-определять 

характер 

взаимоотношений 

человека и 

природы, находить 

примеры влияния 

этих отношений на 

природные 

объекты, здоровье 

и безопасность 

человека; 

-понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

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 

функционирован

ии организма 

человека 

длясохранения и 

укрепления 

своего здоровья. 

-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 
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-узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона; 

описывать 

достопримечатель

ности 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»; 

 

правил 

безопасного 

поведения; 

использовать 

знанияо строении 

и 

функционировани

и организма 

человека для 

сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

-узнавать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и 

своего региона; 

описывать 

достопримечатель

ности 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 

исторические 

факты от 

вымыслов; 

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 

взаимоотношени

й людей в 

различных 

социальных 

группах (семья, 

группа 

сверстников, 

этнос), в том 

числе с позиции 

развития 

этических 

чувств, 

доброжелательно

сти и 

эмоционально 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им; 

-использовать 

различные 

справочные 

издания 

(словари, 

энциклопедии) и 

детскую 

литературу о 

человеке и 

обществе с целью 

поиска 

информации, 
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вымыслов; 

-использовать 

различные 

справочные 

издания (словари, 

энциклопедии) и 

детскую 

литературу о 

человеке и 

обществе с целью 

поиска 

информации, 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, для 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

ответов на 

вопросы, 

объяснений, для 

создания 

собственных 

устных или 

письменных 

высказываний. 

 

«ОРКСЭ»    - 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 

совершенствован

ию и духовному 

развитию; 

-развивать 

первоначальные 

представления о 

традиционных 

религиях народов 

России 

(православии, 

исламе, 
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буддизме, 

иудаизме), их 

роли в культуре, 

истории и 

современности, 

становлении 

российской 

государственност

и, 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; 

«Музыка» -иметь 

представление о 

роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  

духовно-

нравственном 

развитии человека; 

-уметь воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальному 

произведению;  

-использование 

музыкальных 

образов при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

- грамотно и 

выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и 

без сопровождения в 

соответствии с их 

-определять 

характер 

музыкального 

произведения, его 

образ, отдельные 

элементы 

музыкального 

языка: лад, темп, 

тембр, динамику, 

регистр. 

-иметь 

представление об 

инструментах 

симфонического, 

камерного, 

духового, 

эстрадного, 

джазового 

оркестров, 

оркестра русских 

народных 

инструментов. 

Знает особенности 

звучания оркестров 

и отдельных 

инструментов. 

- грамотно и 

выразительно 

исполняет песни с 

сопровождением и 

-узнавать 

особенности 

тембрового 

звучания 

различных 

певческих голосов 

(детских, женских, 

мужских), хоров 

(детских, женских, 

мужских, 

смешанных, а 

также народного, 

академического, 

церковного) и их 

исполнительских 

возможностей и 

особенностей 

репертуара. 

--иметь 

представления о 

народной и 

профессиональной 

(композиторской) 

музыке; балете, 

опере, мюзикле, 

произведениях для 

симфонического 

оркестра и 

оркестра русских 

народных 

-узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называет имена 

их авторов. 

-иметь 

представление об 

интонации в 

музыке, знает о 

различных типах 

интонаций, 

средствах 

музыкальной 

выразительности, 

используемых 

при создании 

образа. 

-узнавать 

особенности 

тембрового 

звучания 

различных 

певческих 

голосов (детских, 

женских, 

мужских), хоров 

(детских, 

женских, 

мужских, 
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образным строем и 

содержанием. 

- ясно выговаривать 

слова песни, поет 

гласные 

округленным звуком, 

отчетливо 

произносить 

согласные; 

использовать 

средства 

артикуляции для 

достижения 

выразительности 

исполнения. 

без сопровождения 

в соответствии с их 

образным строем и 

содержанием. 

- ясно 

выговаривать  

слова песни, поет 

гласные 

округленным 

звуком, отчетливо 

произносить 

согласные; 

использовать 

средства 

артикуляции для 

достижения 

выразительности 

исполнения. 

инструментов.  

-иметь 

представления о 

выразительных 

возможностях и 

особенностях 

музыкальных 

форм: типах 

развития (повтор, 

контраст), простых 

двухчастной и 

трехчастной 

формы, вариаций, 

рондо. 

 

смешанных, а 

также народного, 

академического, 

церковного) и их 

исполнительских 

возможностей и 

особенностей 

репертуара. 

-иметь 

представления о 

народной и 

профессионально

й 

(композиторской) 

музыке; балете, 

опере, мюзикле, 

произведениях 

для 

симфонического 

оркестра и 

оркестра русских 

народных 

инструментов.  

-иметь 

представления о 

выразительных 

возможностях и 

особенностях 

музыкальных 

форм: типах 

развития (повтор, 

контраст), 

простых 

двухчастной и 

трехчастной 

формы, вариаций, 

рондо. 

-определять 

жанровую основу 

в пройденных 

музыкальных 

произведениях 

«Изобразит

ельное 

искусство» 

-участвовать в 

художественнотвор

ческой деятельности, 

используя различные 

художественные 

материалы и приёмы 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла; 

-эмоционально 

ценностно 

относиться к 

природе, человеку, 

обществу; 

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративно 

прикладное 

искусство) и 

участвовать в 

художественно 

творческой 

деятельности, 

используя 

различные 

-различать 

основные виды 

художественной 

деятельности 

(рисунок, 

живопись, 

скульптура, 

художественное 

конструирование и 

дизайн, 

декоративно 

прикладное 

искусство) и 

участвовать в 

художественно 

творческой 

деятельности, 

используя 

различные 

-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, 
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художественные 

материалы и 

приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного 

замысла; 

-эмоционально 

ценностно 

относиться к 

природе, человеку, 

обществу; 

художественные 

материалы и 

приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного 

замысла; 

-эмоционально 

ценностно 

относиться к 

природе, человеку, 

обществу; 

эмоциональные 

состояния и своё 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

образного языка; 

-узнавать, 

воспринимать, 

описывать и 

эмоционально 

оценивать 

шедевры своего 

национального, 

российского и 

мирового 

искусства, 

изображающие 

природу, 

человека, 

различные 

стороны 

окружающего 

мира и 

жизненных 

явлений; 

-приводить 

примеры ведущих 

художественных 

музеев России и 

художественных 

музеев своего 

региона, 

показывать на 

примерах их роль 

и назначение. 

-выбирать 

художественные 

материалы, 

средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образов природы, 

человека, явлений 

и передачи своего 

отношения к ним; 

решать 

художественные 

задачи с опорой 

на правила 

перспективы, 

цветоведения, 

усвоенные 

способы действия 

«Технологи

я» 

-иметь 

представление о 

наиболее 

распространённых в 

своём регионе 

традиционных 

народных промыслах 

-понимать общие 

правила создания 

предметов 

рукотворного мира: 

соответствие 

изделия 

обстановке, 

-планировать и 

выполнять 

практическое 

задание 

(практическую 

работу) с опорой на 

инструкционную 

-планировать и 

выполнять 

практическое 

задание 

(практическую 

работу) с опорой 

на 
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и ремёслах, 

современных 

профессиях (в том 

числе профессиях 

своих родителей) и 

описывать их 

особенности; 

-применять приёмы 

рациональной 

безопасной работы 

ручными 

инструментами: 

чертёжными 

(линейка, угольник, 

циркуль), режущими 

(ножницы) и 

колющими (швейная 

игла); 

на основе 

полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их 

видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в жизни 

осознанно подбирать 

доступные в 

обработке материалы 

для изделий по 

декоративнохудоже

ственным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

удобство 

(функциональность

), прочность, 

эстетическую 

выразительность — 

и 

руководствоваться 

ими в 

практической 

деятельности; 

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 

на основе 

полученных 

представлений о 

многообразии 

материалов, их 

видах, свойствах, 

происхождении, 

практическом 

применении в 

жизни осознанно 

подбирать 

доступные в 

обработке 

материалы для 

изделий по 

декоративнохудож

ественным и 

конструктивным 

свойствам в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

 

карту; при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

выполняемые 

действия; 

-выполнять 

доступные 

действия по 

самообслуживанию 

и доступные виды 

домашнего труда. 

-поставленной 

задачей; 

-отбирать и 

выполнять в 

зависимости от 

свойств освоенных 

материалов 

оптимальные и 

доступные 

технологические 

приёмы их ручной 

обработки (при 

разметке деталей, их 

выделении из 

заготовки, 

формообразовании, 

сборке и отделке 

изделия); 

-решать 

простейшие задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида и 

способа 

соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств 

конструкции; 

-изготавливать 

несложные 

конструкции 

изделий по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу, образцу и 

доступным 

заданным 

условиям. 

 

инструкционную 

карту; при 

необходимости 

вносить 

коррективы в 

выполняемые 

действия; 

-выполнять 

доступные 

действия по 

самообслуживани

ю и доступные 

виды домашнего 

труда. 

-выполнять 

символические 

действия 

моделирования и 

преобразования 

модели и 

работать с 

простейшей 

техническойдоку

ментацией: 

распознавать 

простейшие 

чертежи и эскизы, 

читать их и 

выполнять 

разметку с опорой 

на них; 

изготавливать 

плоскостные и 

объёмные изделия 

по простейшим 

чертежам, 

эскизам, схемам, 

рисункам. 

-решать 

простейшие 

задачи 

конструктивного 

характера по 

изменению вида 

и способа 

соединения 

деталей: на 

достраивание, 

придание новых 

свойств 

конструкции; 

-изготавливать 

несложные 

конструкции 

изделий по 

рисунку, 

простейшему 

чертежу или 

эскизу, образцу и 

доступным 

заданным 

условиям. 
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«Физическа

я культура» 
-ориентироваться в 

понятиях 

«физическая 

культура», «режим 

дня»; 

характеризовать 

назначение утренней 

зарядки, 

физкультминуток и 

физкультпауз, 

уроков физической 

культуры, 

закаливания, 

прогулок на свежем 

воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом 

для укрепления 

здоровья, развития 

основных 

физических качеств; 

-Знания о 

физической культуре 

Физическая 

культура. 

Физическая культура 

как система 

разнообразных форм 

занятий 

физическими 

упражнениями по 

укреплению 

здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, 

плавание как 

жизненно важные 

способы 

передвижения 

человека. Правила 

предупреждения 

травматизма во 

время занятий 

физическими 

упражнениями: 

организация мест 

занятий, подбор 

одежды, обуви и 

инвентаря 

-раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

успешное 

выполнение 

учебной 

и трудовой 

деятельности, 

укрепление 

здоровья и 

развитие 

физических 

качеств; 

-ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные 

физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на 

их развитие; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе 

и в помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками. 

-раскрывать на 

примерах 

положительное 

влияние занятий 

физической 

культурой на 

успешное 

выполнение 

учебной 

и трудовой 

деятельности, 

укрепление 

здоровья и 

развитие 

физических 

качеств; 

-ориентироваться в 

понятии 

«физическая 

подготовка»: 

характеризовать 

основные 

физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость, 

равновесие, 

гибкость) и 

демонстрировать 

физические 

упражнения, 

направленные на 

их развитие; 

-организовывать и 

проводить 

подвижные игры и 

простейшие 

соревнования во 

время отдыха на 

открытом воздухе 

и в помещении 

(спортивном зале и 

местах рекреации), 

соблюдать правила 

взаимодействия с 

игроками. 

 

-характеризовать 

способы 

безопасного 

поведения на 

уроках 

физической 

культуры и 

организовывать 

места занятий 

физическими 

упражнениями и 

подвижными 

играми (как в 

помещениях, так 

и на открытом 

воздухе). 

-измерять 

показатели 

физического 

развития (рост и 

масса тела) и 

физической 

подготовленност

и (сила, 

быстрота, 

выносливость, 

равновесие, 

гибкость) с 

помощью 

тестовых 

упражнений; 

вести 

систематические 

наблюдения за 

динамикой 

показателей. 

 

 

 

Требования к результатам, сформулированные в  примерной основной образовательной 

программе начального общего образования 

 

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. 
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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 приёмы решения задач. 

В сфере 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), 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. 

 

В УМК «Перспектива» сформулированы следующие планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы: 

 личностные, включающие воспитание духовно-нравственной культуры и 

личностных качеств, готовность и способность к продолжению образования на ступени 

основного общего образования, сформированность мотивации к обучению, становление основ 

российской гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, многонациональному 

народу России; 

 метапредметные, включающие освоение обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), составляющих основу ключевой образовательной компетенции − умения 

учиться;  

 предметные, включающие освоение обучающимися в ходе изучения комплекса 

учебных предметов по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, 

п.19.3.) опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также системы основополагающих 

элементов научного знания, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

лежащих в основе современной научной картины мира.  

 

1.2.2. Модель выпускника  

 

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно  познавательные и внешние мотивы; 
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– 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 новымобщим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по  заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Оценка деятельности образовательных достижений обучающихся 

 

 Оценка достижения предметных, метапредметных результатов ведётся в ходе 

текущего, промежуточного оценивания, выполнения итоговых проверочных работ.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
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содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

опорном учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

1.3.1.1. Система оценки предметных результатов 

 

Критерии оценки по предмету «русский язык» 

Оценка устных ответов учащихся 
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Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следящими 

критериями: 

·  полнота и правильность ответа; 

·   степень осознанности, понимания изученного; 

·    речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

·  обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

·   обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

·   излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же исправляет после 

замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

·  излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 

·    не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, 

·   излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если ученик: обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изученного материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока. 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

                    3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

                    3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слов. 

                    3-4 четверть – 76-93 слова. 

Отметка "5" – за работу, в которой нет ошибок. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущено 1-2 ошибки. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик дважды 

в слове "песок" написал вместо "е" букву "и"). 
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2.  Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву "т" вместо "д" в слове "лошадка" и букву "с" вместо "з" 

в слове "повозка"). 

Ошибкой считается: 

1.  Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

2.   Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями). 

3.  Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее 

предложение написано с большой буквы. 

Примечание: 

2 исправления считаются за 1 ошибку. 

Примечание. 

   При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения.  

    При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

    При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

   

Грамматическое задание 

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

Отметка "3" – правильно выполнено не менее 1/2 заданий 

Отметка "2" – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

Отметка "5" – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

Отметка "4" – за работу, в которой допущена 1 ошибка и 1-2 исправления. 

Отметка "3" – за работу, в которой допущены 2-3 ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

Словарный диктант 

Объем: 
2-й класс – 8-10 слов. 
3-й класс – 10-12 слов. 
4-й класс – 12-15 слов. 

Отметка "5" – без ошибок. 
Отметка "4" – 1 ошибка и 1 исправление. 
Отметка "3" – 2 ошибки и 1 исправление. 
Отметка "2" – 3-5 ошибок. 

 

Сочинение и изложение 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора 

стилистических средств), вторая—за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

    Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае  

первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Изложение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 

 "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

 "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

"3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

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

 "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 
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Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

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

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

"2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение 
Отметка за содержание и речевое оформление: 

"5" – логически последовательно раскрыта тема. 

 "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-

2) фактические и речевые неточности. 

"3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

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

 "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

"5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

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

"3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

 

 

Критерии оценки по предмету «Литературное чтение» 

2-й класс 

 "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит 

звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает 

правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; -верно ставит ударение в словах, соблюдает 

интонацию, соответствующую знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

 "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком.  

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко исправляет 

их сам. 

 "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя.- читает медленно 

по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту; 

 - допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями;- пересказывает текст, нарушая 

последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

"2" ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;- при чтении наизусть нарушает 

последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного.  
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3-й класс 

"5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по слогам 

(1полугодие); 

-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие); 

-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

-правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки 

(повторы, длительные паузы и др.). 

"3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст на 

части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

 "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс 

"5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности. 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию. 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, 

выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 

определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

"4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы. 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 
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- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 

ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.  

 "3" ставится ученику, если он: 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок. 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с 

помощью учителя. 

"2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

 - пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль 

прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

      При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 

без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика. 

  Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-

м классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

 

 

Татар теле һәм әдәбиятыннан белем, осталык һәм күнекмәләрен бәяләү 

нормалары 

 

Телдән җавап бирүне бәяләү 

Башлангыч сыйныф укучыларының татарча сөйләм дәрәҗәсе төрлечә була: кайбер балалар 

өйдә ана телендә аралаша, икенчеләре аерым очракларда гына татарча сөйләшә, ә кайберләре 

татарча бөтенләй белми. Шуңа да телдән әзерлек чорында ситуатив-тематик принцип буенча 

татарча аралашу күнекмәләрен ныгыту һәм үстерү, тыңлап аңлау һәм сөйләүне 

камилләштерәбашлау бурычы куела, аралашу һәм язу өчен кирәк булган сүзләр белән 

тулыландырыла, еш кулланыла торган грамматик формалар активлаштырыла. Бу исә 

бәйләнешле сөйләм күнекмәләре булдырырга ярдәм итә. Телдән әзерлек чорына 32 сәгать 

вакыт бирелә. Бу вакытта 300 дән артык сүз кергән гади җөмләләрне өйрәнү күздә тотыла. 

Балаларны тыңлап аңлау һәм сөйләү күнекмәләре даими рәвештә тикшерелеп, бәяләнеп 

барырга тиеш. Бу вакытта милли рухны чагылдырган әсәрләргә, милли уеннарга, гореф-

гадәтләргә, халык авыз иҗатына һәм сөйләм этикетына аеруча зур игътибар ителә. 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен бәяләү 

Тыңлап аңлау күнекмәләрен бәяләү өч төрле була: 

1) “тулаем аңлады”; 

2) “өлешчә аңлады”; 

3) “аңламады”. 

Укучының монологик сөйләмен бәяләү 
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Бирелгән тема (рәсем яки ситуация) буенча хикәя төзи белсә; дөрес интонация белән, тулы, 

эзлекле итеп, текст эчтәлегенә үз мөнәсәбәтен,бәясен биреп сөйли алса, тупас булмаган пауза 

хаталары булса да, “5” ле куела. 

1 нче сыйныфта бәйләнешле сөйләм 5-6, 2 нче сыйныфта 7-8, 3 нче сыйныфта 8-9, 4 нче 

сыйныфта 10-12 җөмлә тәшкил итә. 

Аерым паузалар, 1-2 сөйләм хатасы ясаса, укытучы тарафыннан 1-2 ачыклаучы сорау 

бирелсә, “4” ле куела.  

Теманың төп эчтәлеген ачса, 4-6 сөйләм хатасы җибәрсә, укытучы тарафыннан икедән 

артык ачыклаучы сорау бирелсә яки укытучы ярдәменнән башка сөйләмне  башлый (тәмамлый) 

алмаса, “3” ле куела. 

Сөйләмдә эзлеклелек сакланмаса, паузаларда төгәлсезлекләр китсә, 6 дан артык сөйләм 

хатасы һәм грамматик хата ясаса, “2” ле куела. 

Диалогик сөйләмне бәяләү 

Тиешле темпта дөрес интонация белән сорау куйса, әңгәмәдәшенең сорауларына тулы 

җавап кайтарса, “5” ле куела. 

Дөрес сорау биреп, үзе дә әңгәмәдәшенең соравына дөрес җавап кайтарса, ләкин сөйләм 

вакытында укытучы ярдәменә мохтаҗ булса, 2-3 сөйләм хатасы җибрсә, “4” ле куела. 

Укытучы ярдәмендә генә сорау бирсә яки җавап кайтарса, сораулар биргәндә, сүзләр һәм 

грамматик формалар табуда төгәлсезлекләр җибәрсә яки өйрәнгән җөмлә калыпларының бер 

өлешен генәүзләштерсә, 4-5 сөйләм хатасы җибәрсә, “3” ле куела. 

Әңгәмә вакытында зур авырлык белән генә сорау бирсә, сорауларга үз көче белән җавап 

бирә алмаса, 6 дан артык хата җибәрсә, “2” ле куела. 

Укуның күләме һәм аны бәяләү 

 

Сыйныф Хәрефләр саны Сүзләр саны 

Кычкырып уку Эчтән уку Кычкырып уку Эчтән уку 

1 85-95 - 20-25 - 

2 95-140 140-290 25-35 40-70 

3 140-210 290-360 35-55 70-105 

4 210-360 360-420 55-70 105-120 

 

Уку күнекмәләрен бәяләү: 

Программа таләпләрен үтәсә (авазларн, сүзләрне, җөмләләрне сәнгатьле итеп укыса), 

укытучы сорауларына җавап бирә алса, текст эчтәлеген аңлап үзләштерсә, “5” ле куела. 

Уку тизлеге гомуми таләпләргә туры килсә; сәнгатьлелек сакланса да, 2-3 әйтелеш хатасы 

җибәрсә; пауза һәм интонация беләнбәйле төгәлсезлекләр булса да, эчтәлекне аңлап, 

укытучының сорауларына җавап бирә алса, “4”ле куела. 

Уку тизлеге гомуми таләпләргә туры килмәсә; сәнгатьле итеп укымаса; логик басымны 

дөрес куймаса; 3-4 әйтелеш хатасы җибәрсә; текстны өзеп-өзеп укыса; укытучы сорауларына 

җавап биргәндә, төгәлсезлекләр җибәрелсә; 4-5 әйтелеш хатасы җибәрелсә, “3” ле куела. 

Уку тизлеге бик акрын булса; барлык сүзләрне дә иҗекләп укыса; текстны сәнгатьле, 

аңлаешлы итап укымаса; әйтелеш нормаларын тупас бозса; орфоэпия һәм интонация хаталары 

эчтәлекне аңлауга җитди комачаулык тудырса; сүзләрне әйткәндә, 6 дан артык тупас бозып 

әйтү булса, “2” ле куела. 

 

Язма эшләрнең күләме һәм аларны бәяләү 

Язма эшләрнең төрләре: 

1) Татарча сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, текстларны күчереп яки ишетеп язу; 

2) Сорауларга җавап язу; 
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3) Сүзлек яки контрольязу; 

4) Изложение язу; 

5) Сочинение язу. 

Матур язуга караган кимчелекләрне төзәтү дә язу күнегүләренә керә. 1 нче сыйныфта һәр 

укучының, 2-4 нче сыйныфларда кайберләренең дәфтәрләренә аерым хәрефләрне язу үрнәкләре 

бирелә. 

Матур язуның күләме: 1 нче сыйныфта 1 юл, 2 нче сыйныфт 2 юл, 3-4 сыйныфларда 3 

юлдан артмаска тиеш. Бу эш һәр дәрестә алып барыла: язма эшләр тикшерелә, укучылар белән 

бергә хаталарны төзәтү өстендә эш үткәрелә. 

Тикшерү характерындагы язма эшләрнең күләме 

Сыйныфлар Эш төрләре 

Сүзлек диктанты Контроль 

диктант 

Изложение сочинение 

1 - - - - 

2 4 4 1 1 

3 4 4 1 1 

4 4 5 1 1 

 

Күчереп язу өчен, аерым сзләр, җөмләләр, зур булмаган бәйләнешле текстлар алына. 

Күчереп язу өчен сүз һәм җөмләләр күләме 

 

Сыйныфлар Эш төрләре 

Сүзләр Җөмләләр 

1 6-8 2-3 

2 8-13 4-5 

3 13-20 6-8 

4 20-35 9-11 

 

Күчереп язуны бәяләү 

Пөхтә итеп язылган, орфографик хаталары булмаган, ләкин 1-2 җирдә хәрефләрнең 

урыны алышынган булса, “5” ле куела. 

Эш бик үк чиста итеп башкарылмаса, 1-2 хата җибәрелсә, хәрефләрнең урыны алышынса, 

“4” ле куела. 

Язуда 3-5 хата җибәрелсә яки хәрефләрнең урыны алышынса, текст пөхтә итеп язылмаса, 

төзәтүләр булса, “3” ле куела. 

Хаталар саны 5 тән артса, төзәтүләр күп булса, “2” ле куела. 

2 - 4 нче сыйныфларда диктантларны бәяләү 

Диктант (1 нче сыйныфта уку елының 2 яртысыннан уздырыла башлый), изложение, 

сочинениеләрдәге сүзләр саны түбәндәгечә була. 

 

Сыйныфлар Эш төрләре 

Сүзлек диктанты Контроль 

диктант 

Изложение сочинение 

1 5-7 10-15 - - 

2 7-10 20-25 15-20 10-15 

3 10-12 25-30 20-25 15-20 

4 12-16 30-35 25-35 20-25 
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1 – 2 нче сыйныфларда орфографик хаталар гына исәпкә алына. 3 нче сыйныфта алрга 

тыныш билгеләренә караганнары да өстәлә. 

Хатасыз яки тупас булмаган 1 хата җибәрелгән, дөрес каллиграфия белән матур итеп 

язылган эшкә , “5” ле куела. 

3 тән артык хата булмаган һәм пөхтә итеп язылган; хатасыз, ләкин төзәтүләр белән 

бик үк пөхтә язылмаган эшкә,  “4” ле куела. 

5 орфографик һәм 1 пунктуацион хаталы эшкә “3” ле куела. 

Изложение һәм сочинение яздыру укучыларның язма сөйләм, грамматик һәм орфографик 

күнекмәләрен тикшерергә ярдәм итә. Бу  эш алдан әзерлек алып барылгач уздырыла. 

1 нче сыйныфта изложение һәм сочинение  яздырылмый, әмма аерым очракларда икенче 

яртыеллыкта 30-35 сүздән торган изложение яздырырга мөмкин. Язма эшләрнең бу төрләренә 

караган төп таләпләр: эчтәлекне дөрес һәм эзлекле итеп ачып бирү, хатасыз язу. 

Изложение һәм сочинениеләрне бәяләү 

Эчтәлек дөрес һәм эзлекле итеп ачылса, җөмләләр грамматик яктан дөрес төзелсә, 

хаталар булмаса яки 1 орфографик (1 җөмлә төзелешендә) хата җибәрелсә, “5” ле куела. 

Эчтәлек дөрес ачылып та, эзлеклелек сакланмаса яки пөхтә башкарылып, эзлеклелек 

булып та сүз сайлауда һәм җөмлә төзүдә 2-3 хата булса, “4” ле куела. 

Текстның яки рәсемнең төп эчтәлеге бирелеп тә, эзлеклелек сакланмаса; 4-6 орфографик, 

пунктуацион хата җибәрелсә; сүзләр кулланганда һәм җөмләләр төзегәндә, 4-5 төгәлсезлек 

китсә, “3” ле куела. 

Эчтәлек дөрес һәм эзлекле ачылмаса; 7-10 орфографик, пунктуацион хата җибәрелсә; 

сүзләр кулланганда, җөмләләр төзегәндә 6-7 хата китсә, “2” ле куела. 

Контроль диктантларны бәяләү 

Истә тотарга кирәк: 

-бер үк хатаның бер үк сүзләрдә кабатлануы бер ялгыш итеп санала; 

-бер үк хата төрле сүзләрдә җибәрелгән булса, һәрберсе аерым ялгышка исәпләнә; 

-җөмлә ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сәбәпле, икенче җөмләне юл хәрефе белән 

башлау очрагы бер пунктуацион хатага исәпләнә; 

-текст эчендә туры сөйләмне программа таләп иткән дәрәҗәдә бирә алмау пунктуацион хата 

исәбенә кертелә; 

-туры сөйләмне дөрес биреп тә, тыныш билгеләрендә хаталар җибәрелсә, аларның чит кеше 

сүзләрен бирүгә караганнары барысы бергә бер хата итеп санала; 

 

№ Таләпләр Билге 

1. Орфографик һәм пунктуацион хаталары булмаган эшкә 

Искәрмә. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пөхтә 

башкарылган эшкә яки бер үк хата бер үк сүзләрдә кабатланса һәм бер 

пунктуацион хаталы эшкә 

«5»ле билгесе 

куела. 

«5» ле билгесе 

куела ала. 

2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкә 

Искәрмә. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкә яки, орфографик 

хаталары булмыйча, 3 пунктуацион хатасы булган эшкә, яки бер төрдәге 

2 орфографик һәм 1 пунктуацион хаталы эшкә 

«4»ле билгесе 

куела. 

«4»ле билгесе 

куела. 

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 төзәтүле эшкә 

Искәрмә. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкә яки бер төрдәге 5 

орфографик, 4 пунктуацион хаталы эшкә 

«3»ле билгесе 

куела. 

«3»ле билгесе 

куела. 

4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 төзәтүле эшкә «2»лебилгесе 

куела. 
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Сүзлек диктантларын бәяләү 

Хатасыз башкарылган эшкә “5” ле куела.  

Бер-ике хаталы эшкә “4” ле куела.  

Өч яки дүрт хаталы эшкә “3” ле куела. 

       5 һәм аннан да күбрәк хатасы булган эшкә “2” ле куела. 

 

Белемнәр, осталыклар һәм күнекмәләрне бәяләүнең нормалары hәм критерийлары 

1-4нче сыйныфлар 

№    Эш төрләре Сыйныфлар 

  I II III IV 

 

1. 
  Тыңлап аңлау Сүзләр, 

сүзтезмә 
ләр 

0,1-0,2 

минут 
0,2-0,4 
минут 

0,3-0,5 
минут 

2. Һәр тема буенча аралаша белү 

күнекмәләрен ситуатив күне-

гүләр аша тикшерү 

2 2 3 4 

3. Язу:     

 күчереп язу (гади җөмлә) 1-2 җөмлә 3-4 җөмлә 4-5 җөмлә 5-6 җөмлә 
сүзлек диктанты  5-6 сүз 7-8 сүз 8-9 сүз 

Сочинение (өйрәнү 

характерында) 
  4-5 җөмлә 5-6 җөмлә 

 

Язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен тикшерү өчен биремнәр: 

- аерым сүзләрне, җөмләләрне, бәйләнешле текстны үзгәрешсез күчереп язу; 

- нокталар урынына кирәкле хәрефләрне, сүзләрне куеп , җөмләләрне күчереп язу; 

- сүзләрне хәтердән язу, диктант язу һ.б. 

- имла, инша өйрәтү рәвешендәге язма эшләр буларак кына кулланыла;  

- татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; 

- дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру; 

- бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

- конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;  

- программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре 

формалаштыру. 

Агымдагы, тематик  тикшерүләрне оештыру өчен тестлар, шул исәптән компьютер 

тестлары куллану файдалы. Алар тикшерү эшен тиз һәм төгәл оештыруны тәэмин итә. 

 

Укучыларның белем һәм күнекмәләрен бәяләү нормалары 

Контроль күчереп язуны бәяләү 
Пөхтә, төгәл һәм орфографик хатасыз язылган эшкә «5»ле куела. 

Пөхтә, төгәл язылган, әмма 1—3 төзәтүе яки 1—2 орфографик хатасы булган эшкә «4»ле 

куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—5 төзәтүе яки 3—5 орфографик хатасы булган эшкә «3»ле 

куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 6 яки артыграк орфографик хатасы булган эшкә «2»ле куела. 

 

Сүзлек диктантын бәяләү 
Пөхтә һәм төгәл язылган, 1 орфографик хаталы диктантка «5»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылган, 2—3 орфографик хаталы диктантка «4»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 4—6 орфографик хаталы диктантка «3»ле куела. 

Пөхтә һәм төгәл язылмаган, 7 яки артыграк орфографик хаталы диктантка «2»ле куела. 
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Язма сөйләмне бәяләү 
2—4 нче сыйныфларда укучыларның язма сөйләм күнекмәләрен үстерү өчен, өйрәтү 

характерындагы изложениеләр һәм сочинениеләр яздырыла. Аларны бәяләгәндә, эшнең эчтәлеге 

ягыннан тулы һәм эзлекле язылуы, грамоталы булуы исәпкә алына. Башлангыч сыйныфларда 

изложение һәм сочинениеләр өчен бер билге куела. 

Эзлекле язылган, 1 орфографик һәм 1 пунктуацион яки 1 грамматик хаталы эшкә «5»ле куела. 

Эзлекле язылган, ләкин эчтәлектә ялгыш җибәрелгән, 2—3 орфографик һәм пунктуацион 

яки 2—3 грамматик хаталы эшкә «4»ле куела. 

Эзлекле язылмаган, 4—6 орфографик һәм пунктуацион яки 4—6 грамматик хаталы эшкә 

«3»ле куела. 

Эзлекле язылмаган һәм эчтәлеге ачылмаган, 7 дән артык орфографик һәм пунктуацион яки 7дән 

артык тупас грамматик хаталы эшкә «2»ле куела. 

 

 

Критерии оценки по предмету «Математика» 

 

Оценка письменных работ по  математике 

Работа, состоящая из примеров: 

"5" – без ошибок. 

"4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

 "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

 "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач 

"5" – без ошибок. 

 "4" –1-2 негрубые ошибки. 

 "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

"2" – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

"5" – без ошибок. 

 "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

 "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

 "2" – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольный устный счет: 

 "5" – без ошибок. 

"4" – 1-2 ошибки. 

"3" – 3-4 ошибки. 

"2" – 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

    За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 
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     За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

Устные  ответы обучающихся по математике 

Ответ оценивается  «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

«3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

  «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

  

Критерии оценки по предмету «Окружающий мир» 

 

Устный ответ: 



52 

 

"5" - выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки 

или имеется один недочёт, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

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

"3" - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные 

нарушения в логике изложения материала. 

"2" - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения 

учебного материала. 

 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки: 

Ошибки: 

 неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

 нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является 

существенной; 

 неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса; 

 неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по существенным 

признакам; 

 незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

 неумение ориентироваться по карте, правильно показывать изучаемые объекты. 

Недочёты: 

 преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

 неточности в определении назначения прибора, его использование; 

 неточности при нахождении объектов на карте. 

 

Тест 

 "5" -  ставится за 100% правильно выполненных заданий  

"4" -  ставится за 80% правильно выполненных заданий  

"3"  - ставится за 60% правильно выполненных заданий  

 "2"  - ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 
 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

 

Критерии оценивания письменных работ 

За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 

работы, тестовые 

работы, словарные 

диктанты 

От 50% до 69% От 70% до 89% От 90% до 100% 

            

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 
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Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 

 

Критерии оценки творческих письменных работ (письма,  сочинения, эссе, проектные 

работы, в т.ч. в группах) 

Баллы Критерии оценки 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, 

соблюдены правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы 

средства логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат 

высказывания соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 
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«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной 

буквы, в конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или 

восклицательный знак, а также не соблюдены основные правила расстановки 

запятых. 

 

Критерии оценки устных развернутых ответов (монологические высказывания, 

пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах) 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех 

аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм 

вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в 

случае сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 

года обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная 

постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
ц

ен
к

а
 Содержание Коммуникативное 

взаимодействие 
Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует 

теме; отражены 

все аспекты, 

указанные в 

задании, 
стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая 

инициатива для 

решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 
 

Лексика 

адекватна 

поставленной 

задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 
 

Использов

аны разные 

грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 
Редкие 
грамматиче

ские ошибки не 

мешают 

коммуникации. 

Речь 

звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 
 

 

4 Не полный 

объем 

высказывания. 

Высказывание  

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексичес

кие ошибки 

незначительно 

влияют на 

Грамматич

еские 

незначительно 

влияют на 

Речь 

иногда 

неоправданно 

паузирована.В 
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соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 
стилевое 

оформление речи 

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

восприятие 

речи 

учащегося. 
 

восприятие 

речи учащегося. 
 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 
Общая 

интонация  
обусловлен

а влиянием 

родного языка. 

3 Незначитель

ный объем 

высказывания, 

которое не в 

полной мере  

соответствует 

теме; не 

отражены 

некоторые 

аспекты, 

указанные в 

задании, 
стилевое 

оформление речи 

не в полной мере  

соответствует 

типу задания, 

аргументация не 

на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Учащийс

я делает 

большое 

количество 

грубых 
лексическ

их 
ошибок. 
 

Учащийся 

делает большое 

количество 

грубых 

грамматических 

ошибок. 
 

Речь 

воспринимается 

с трудом из-за 

большого 

количества 
фонетическ

их ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

Аудирование 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

 «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о 

значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи  

 «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При реше-

нии коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

 «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 

факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную 

перед ним коммуникативную задачу 



56 

 

 «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 

менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед 

ним речевую задачу 

 

 

Критерии оценки устного ответа 

 «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

 «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

 «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, 

в них допускаются ошибки; 

 «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

 

Критерии оценки по предмету «Изобразительное искусство» 

"5"  
· учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 "4"  
· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

·  гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

·  умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

"3" 
· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

·  допускает неточность в изложении изученного материала. 

 "2"  
· учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

·  не справляется с поставленной целью урока; 

 

Критерии оценки по предмету «Музыка» 

 

Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ. 

1. Умение высказываться и размышлять о прослушанном или исполненном 

произведении, оценивать его эмоциональный характер и определять образное 

содержание. 

2. Умение пользоваться ключевыми знаниями, полученными в процессе 

музыкальных занятий, по отношению к звучащей музыке. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности на уроках. 

     На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала. Учебная программа предполагает освоение учащимися 
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различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

      

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

 «5» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

жизненной позиции); 

– умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

– проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

– дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности. Ответ 

самостоятельный. 

 «4» ставится: 
– если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

– жизненной позиции); 

– умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

– проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

– ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания 

– музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

– наводящими (1-2) вопросами учителя. 

 «3» ставится: 
– если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей 

– жизненной позиции); 

– или: умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

– или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

– ответ правильный, но неполный: средства музыкальной выразительности 

– раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

 «2» ставится: 
– нет интереса, эмоционального отклика; 

– неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

– нет проявления музыкальных способностей и стремления их проявить; 

– ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка теста 

Результаты оцениваются по пятибалльной системе. 

 «5» - верно выполнено 9-10 заданий. 

«4» - верно выполнено 7-8 заданий. 

 «3» - верно выполнено 5-6 заданий. 

 «2» - верно выполнено менее 5 заданий. 

 

 
Критерии оценки по предмету «Технология» 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5»: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 
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-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3»: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2»: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 

 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 
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-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Критерии оценки по предмету «Физическая культура» 

Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть использован 

следующий критерий оценок: 

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  

"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. При 

этом не допускается суммирование всех оценок и определение среднеарифметического 

показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке индивидуального и фронтального 

опроса, имеют влияние на итоговую оценку за четверть. Однако преимущественное значение 

следует придавать выполнению основных упражнений, изучаемых в течение четверти, а не 

общим показателям физического развития. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

Критерии оценки знаний по предмету «ОРКСЭ» 

 

При использовании тестовой формы контроля руководствуются следующими 

критериями оценивания: 

«зачет» -  если правильно выполнено 60% или более. 

«незачет» -  если до 59%  работы 

В случае невыполнения теста с обучающимися проводится работа над ошибками,  

выполняется повторное тестирование. 

При проверке творческих работ  

«зачет» - за правильное и логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление; или правильно, 

достаточно полно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности 

изложения мыслей, - отдельные речевые неточности. 

«незачет» -  нарушена логика изложения мыслей, тема творческой работы раскрыта 

поверхностно, требования по выполнению творческой работы не выполнены. 

Проектная деятельность предусматривает защиту проектов в ходе, которой каждый 

обучающийся в конце каждого полугодия должен продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. Главным моментом в проектной деятельности является – защита проекта, которая 

оценивается учителем. 

«зачет»- за качественное выступление, которое включает объём,  глубину  знаний по 

выбранной теме, наглядность, умение отвечать на вопросы, культуру речи выступающего и 

чувство времени. 

«назачет» -за выступление с недочётами (мало наглядности, при защите проекта речь 
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сбивчива, не всегда знает ответ на вопрос). 

 

1.3.1.2. Система оценки личностных, метапредметных результатов 

При оценке метапредметных и личностных результатов учащихся МБОУ 

«Старомихайловская СОШ» следует руководствоваться следующими положениями. 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и оценку 

эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального общего 

образования система оценки представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 

результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС  не подлежат итоговой оценке. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 

 Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных процедур: в ходе 

итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной основе; 

в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

 Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений 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.) 

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий.  

 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). 

 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

– использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

– использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

– уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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– использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия 

и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 

с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Добавить какие специалисты приглашаются в школу для диагностики и исследования. 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Добавить с помощью какой методики в школе оценивается личностный прогресс учащихся. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В МБОУ «Старомихайловская СОШ» оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в «Программе мониторинга уровня сформированности 

УУД»  

 

1.3.1.3. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
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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 следующем уровне, 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 следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

 

1.3.2. Оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Старомихайловская СОШ»   в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МБОУ «Старомихайловская СОШ». 

 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику, 

– текущую и тематическую оценку, 

– портфолио 

 

К внешней оценке относятся: 

– мониторинг образовательных достижений учащихся 4 классов 

– итоговые комплексные работы 1-4 классов муниципального, регионального  

уровней. 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа - 

посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

техники чтения 

 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 
- портфолио  

   - анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки  МБОУ «Старомихайловская СОШ»   

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению 

и интерпретации результатов измерений. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 

или с низкой учебной мотивацией положительной динамикой в образовательных достижениях 

также служит улучшение индивидуальных результатов, даже при условии, что выставляется 
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негативная оценка. Подобную динамику отслеживает учитель-предметник и составляет для 

обучающегося индивидуальную траекторию обучения в рамках индивидуальной работы. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены два блока: общецелевой, «Выпускник научится». Достижение 

планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том 

числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоке 

«Выпускник научится». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые 

со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ «Старомихайловская 

СОШ» в начале 1-го класса и выступает как основа для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ 

и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-
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оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения 

учащимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого 

результата на всех этапах его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той 

части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, 

которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и 

позитивной динамике в освоении планируемы результатов 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и 

утвержденных в положениях МБОУ «СОШ № 2». Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы 

они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфель достижений обучающегося представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (электронном журнале, дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

мониторинга образовательных достижений учащихся 4 классов. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им.  

Оценкой результатов деятельности педагогических кадров МБОУ 

«Старомихайловская СОШ»  служит рекомендованная при проведении экспертизы 

аттестационных процедур педагогических работников Министерством образования и науки РФ 
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«Методика  оценки  уровня квалификации педагогических работников» //Под ред. В.Д. 

Шадрикова, И.В. Кузнецовой. М – 2010. (Приложение).  Результаты анализа деятельности 

педагога позволяют оценить степень сформированности у него шести компетенций: 

- в области развития личностных качеств; 

- в области постановки целей и задач; 

- в области обеспечения мотивации учащихся  на осуществление учебной деятельности; 

- в области информационной основы деятельности; 

- в области разработки, реализации программы и принятия педагогических решений; 

- в области организации учебной деятельности. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Старомихайловская СОШ» производится на 

основании ФЗ273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании Постановления 

правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности», на основании утвержденного им «Положения о 

государственной аккредитации образовательной деятельности». 

Школа прошла экспертизу аккредитационной комиссии в 2016 году, свидетельство о 

государственной аккредитации № 3777 от 06 сентября 2016 года сроком до 22 июня 2023 года.    

Приложение: 

1.Положение о вшк  

2.Положение о текущей и промежуточной аттестации 

        3.Положение о безотметочной системе в 1 классе 

       4.Тексты  контрольных, комплексных работ промежуточной аттестации, диагностирующих 

планируемые результаты. 

       5.Результаты мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального). 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий 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 

традиционное 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 призвана 

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. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так 

и сознательного, активного присвоения ими 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.  

Задачи программы:  

– установить ценностные ориентиры начального образования; 

– определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
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– выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий 

 

   Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

 Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

     Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
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   Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

    Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

    Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

    Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

    Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения: 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  

Русский язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

 Формирует 

1. Логические действия анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей в тексте. 

2. Ориентацию 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). 

3. «Языковое чутье» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка, что обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Татарский  язык 

регулятивные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к 

другим странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 

 Способствует  

 1. 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). 

 

Способствует: 

1.Общему речевому развитию 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

2. Развитию произвольности и 

осознанности монологической 

и диалогической речи; 

3.Развитию письменной речи; 

4.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. 

Литературное чтение 

личностные регулятивные познавательные коммуникат

ивные 

Обеспечивают формирование 

1. Смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

2. Самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

3. 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; 

4. Эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5. Нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 
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6. Эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

7. Умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

8. Умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

9. Умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

10. Умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Английский язык 

личностные познавательные коммуникативные 

Способствует  

1. Формированию 

гражданской идентичности 

личности, 

преимущественно в её 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге. 

 

 Способствует  

 1. 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). 

 

Способствует: 

1.Общему речевому 

развитию учащегося 

на основе 

формирования 

обобщённых 

лингвистических 

структур 

грамматики и 

синтаксиса; 

2. Развитию 

произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи; 

3.Развитию 

письменной речи; 

4.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. 

Математика 

познавательные 

 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. 
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Окружающий мир 

личностные познавательные 

Способствует формированию  

1. Когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности; 

2. 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; 

3. Основ исторической памяти — умения 

различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории 

семьи, своего региона; 

4. Основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

5.Развитию морально-этического сознания — 

норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

6. Правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Способствует формированию  

1.Овладения начальными формами 

исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

2. Действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

3. 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 

личностные познавательные коммуникативные 

 Способствует 

1. Формированию эстетической и 

ценностно-смысловой ориентации 

учащихся, создающей основу для 

формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении. 

2. Приобщению к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, 

образцам народной и 

профессиональной музыки 

обеспечит формирование 

российской гражданской 

Способствует 

1. Формированию замещения и 

моделирования. 

 

Способствует 

1. Формированию 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий на 

основе развития 

эмпатии и умения 

выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства 

и передавать свои 

чувства и эмоции на 

основе творческого 

самовыражения. 
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идентичности и толерантности 

как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Изобразительное искусство 

личностные регулятивные познавательные 

Способствуют 

1. Приобщению 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  

1. 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. 

 

Способствуют 

1. Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей 

и отношений 

Физическая культура 

личностные регулятивные познавательные 

Обеспечивают формирование 

1.Основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном спорте; 

2.Освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя 

ответственность; 

3.Развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

·4.Освоение правил здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Способствуют: 

1. Развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 

Способствую

т 

1.Развитию 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнёра, 

сотрудничеству и 

кооперации (в 

командных видах 

спорта  

2.Формированию 

умений планировать 

общую цель и пути её 

достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

3.Конструктивному 

разрешению 

конфликты; 

4.Осуществлению 

взаимного контроля; 

 

5.Адекватному 

оцениванию 

собственного 

поведения и 

поведения партнёра,  
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·обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

·создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

внесению 

необходимых 

корректив в 

интересах 

достижения общего 

результата. 

Технология 

личностные регулятивные познавательные коммуникатив

ные 

Обеспечивают 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 предметно-преобразовательных 

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; 

·формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и  

другим аспектам. 
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личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

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
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 
           Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной 

деятельности для всех видов образовательных организаций при получении основного общего 

образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

            Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– информационное; 
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– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

         В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и 

формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

          В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

          Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не 

только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

            Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

           Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, 

дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 
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включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

– макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

– постеры, презентации; 

– альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

– реконструкции событий; 

– эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

– результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

– документальные фильмы, мультфильмы; 

– выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

– сценарии мероприятий; 

– веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и 

др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. Информационно-

коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.  

 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 
Способы оценивания 

Личностные УУД 
У выпускника будут 

сформированы: 
- Внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного 

отношения к школе, понимание 

необходимости учения, принятие 

Применение 

соответствующих 

программ и технологий 

обучения. 
Программа УМК 

«Перспектива». 

«Портфолио» 
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образца «хорошего ученика». 
- Широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы. 
- Ориентация на успех в учебной 

деятельности и понимание его 

причин. 
- Способность к самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 
- Основы гражданской 

идентичности личности, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической 

принадлежности. 
- Ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков 

как собственных, так и 

окружающих людей. 
- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального 

поведения. 
- Знание моральных, 

персональных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания и 

нравственно-правовой культуры. 
-Установка на здоровый образ 

жизни. 
- Художественная культура. 
- Эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им. 

Программы духовно – 

нравственного развития 
Программа формирования 

здорового образа жизни 
Программы внеурочной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
- Принимать и сохранять учебную 

задачу. 
- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 
- Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 
- Адекватно воспринимать оценку 

учителя. 
- Различать способ и результат 

действия. 
Оценивать правильность 

выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 
Выполнять учебные действия в 

материализованной, 

Программа УМК 

«Перспектива»,  
Программы духовно – 

нравственного развития 
Программа формирования 

здорового образа жизни 
Программы внеурочной 

деятельности 
 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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громкоречевой и умственной 

форме. 
Регулятивные УУД 
Выпускник научатся: 
Осуществлять поиск необходимой 

информации. 
Использовать знаково-

символические средства. 
Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 
Выделять необходимую 

(существенную) информацию из 

текстов разных видов. 
Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 
Осуществлять синтез. 
Проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. 
Устанавливать причинно-

следственные связи. 
Обобщать. 
Осуществлять подведение под 

понятие на основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза. 
Устанавливать аналогии. 
Владеть общими приемами 

решения задач.  

Программа  УМК 

«Перспектива».  
Программы духовно – 

нравственного развития 
Программа формирования 

здорового образа жизни. 
Программы внеурочной 

деятельности 
Технологии: развития 

познавательных 

способностей на основе 

интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

интеллектуальной 

компетентности, 

развивающего обучения, 

КСО, музыкального 

воспитания детей 

средствами народных 

инструментов, обучения 

декоративной росписи, 

русских народных 

промыслов. 
 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научиться: 
Ориентироваться на позицию 

партнера  в общении и 

взаимодействии. 
Учитывать и уважать разные 

мнения. 
Формулировать собственное 

мнение и позицию. 
Договариваться и приходить к 

общему решению. 
Грамотно задавать вопросы. 
Строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

Программа   УМК 

«Перспектива» 
Программы духовно – 

нравственного развития 
Программа формирования 

здорового образа жизни 
Программы внеурочной 

деятельности 
Технологии: предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, развития 

воображения и связной речи, 

мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-

коммуникативные 

технологии. 

Наблюдение, 

анкетирование, 

портфолио, урок 

творческого отчета 
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2.1.6. Обеспечение преемственности  программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6,5—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 
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выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и 

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 

в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 
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действия достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно  эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 

программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 
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Рабочие  программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Разделы рабочих  программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 

2.2.1 Основное содержание учебных предметов 

2.2.1.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

1 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность:  

 осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе;  

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;  

 для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку;  

 для формирования интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила общения; 

 получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; получить представление об этических чувствах (доброжелательность, 

сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);  

 получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 для формирования потребности к творческой деятельности.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; высказывать своё предположение 

относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  
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 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении 

познавательных задач;  

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала 

урока;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную 

форму под руководством учителя; понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить 

ответ в устной форме;  

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать её, 

участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя);  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач;  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Развитие речи. Речевое общение  

Обучающийся научится:  

 первичному умению 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;  

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы;  

 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;  

 составлять текст из набора предложений; выбирать заголовок текста из ряда данных и 

самостоятельно озаглавливать текст.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать устную и письменную речь; различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  
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 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  

Главный помощник в общении — родной язык  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 различать слово и предложение, слово и слог;  

 различать слово как двустороннюю единицу языка;  

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных 

моделей;  

 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и отвечающие 

на вопросы кто?, что?;  

 определять имена собственные и правильно их записывать;  

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и 

др.). 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий;  

 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах; составлять тематические 

группы слов по определённым темам.  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 различать звуки речи;  

 понимать различие между звуками и буквами;  

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить;  

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

 различать слово и слог;  

 определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

 переносить слова по слогам на письме; раздельно писать слова в предложении;  

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;  

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;  

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;  
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 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определённую тему. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за образованием звуков речи;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике);  

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, я и 

мягкого знака;  

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;  

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий.  

Синтаксис и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 различать текст и предложение;  

 предложение и слова, не составляющие предложения;  

 выделять предложения из речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов;  

 составлять предложения по схеме, по рисунку;  

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;  

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность;  

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 понимать значимость речи для процесса общения;  

 испытывать чувство гордости за родной язык;  

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;  

 уважительно относиться к языку и его традициям;  

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;  

 применять навыки культурного поведения при общении.  

Обучающийся получит возможность:  
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 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование вежливых слов и т. п.);  

 испытывать потребность в общении;  

 осмысливать значение общения;  

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно;  

 сформировать интерес к изучению истории русского языка;  

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека;  

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;  

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;  

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к 

истории слов (в том числе и личных имён);  

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в 

художественной речи;  

 создавать собственные словесные произведения по образцу;  

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных речевых произведений;  

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры;  

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени;  

 усвоить уважительное отношение к семейным ценностям;  

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации;  

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;  

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям;  

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми;  

 сформировать интерес и любовь к живой природе;  

 сформировать гуманное отношение к домашним животным;  

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;  

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного 

обращения к употреблению разделительного твёрдого знака).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, 

слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и т. д.);  

 сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в 

тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании возможного содержания и 

типа текста по его заглавию, по изображённой на рисунке жизненной ситуации, при 

распределении слов на группы);  

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

классифицировать языковые единицы по различным критериям;  

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм);  

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;  

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу;  

 развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов — названий предметов по числам, при работе с прозаическими 

текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве 

верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе 

обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, 

по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении 

загадок, составлении диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций, и 

т. п.);  

 развивать внимание (например: нахождение «третьего лишнего», работа с картинками, 

нахождение ещё не изученных орфограмм и т. п.);  

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;  

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, понимания 

письменной речи;  

 понимать обучающую задачу дидактических игр;  

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей;  

 применять полученные знания для решения практических задач.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Развитие речи. Речевое общение  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества);  

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 

речи;  

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания;  

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);  
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 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. Обучающийся получит 

возможность научиться: поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и 

вопросов, проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;  

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление);  

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит).  

 

Главный помощник в общении — родной язык  

 

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 понимать преимущества звуко-буквенного письма;  

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме;  

 использовать знание алфавита;  

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;  

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами;  

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

 передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и;  

 твёрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы);  

 разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков;  

 делить слова на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов);  

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками;  

 понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков, парных по звонкости-глухости согласных, непроверяемых ударением;  

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами;  

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 употреблять прописную букву;  

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными;  

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии;  
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 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие-глухие согласные в конце слова);  

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 формировать ценностное отношение к слову;  

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение;  

 составлять двусторонние модели слов;  

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;  

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;  

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности);  

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; расширить знания об 

антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи;  

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 называть части слова;  

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и 

на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово;  

 различать предлоги и приставки;  

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и его роль 

в образовании новых слов;  

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания);  

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение;  

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология  

Обучающийся научится:  
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 определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам;  

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

  Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым частям 

речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности;  

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы;  

 определять число имён существительных.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа).  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;  

 определять число глаголов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; определять связь имени прилагательного с именем 

существительным в числе;  

 класс ифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; определять 

тип предложения по цели высказывания и по интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову;  

 составлять предложения разных типов.  
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Текст  

Обучающийся научится:  

 озаглавливать текст;  

 определять тему и главную мысль текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;  

 составлять план текста на основе памяток, образцов;  

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо).  

 

3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     Обучающийся научится:  

 испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, 

известных людях;  

 осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

 относиться с уважением к представителям других народов;  

 уважительно относиться к иному мнению;  

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе; развивать навыки сотрудничества с 

одноклассниками и со взрослыми;  

 конструктивно разрешать проблемные ситуации; оценивать свои успехи в освоении языка.  

Обучающийся получит возможность:  

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

 воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;  

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в коллективе и обществе;  

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности;  

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах;  

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;  

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся научится:  

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;  

 понимать цели и задачи учебной деятельности;  

 находить ответы на проблемные вопросы;  

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»);  

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; пользоваться знаково-

символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, рисунок — схема 

со- става слова, рисунок — схема частей речи); 
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 пользоваться справочной литературой (словарями);  

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и 

второстепенные члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по 

различным критериям; развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при 

составлении собственных текстов различных виов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать самостоятельные выводы;  

 находить выход из проблемных ситуаций;  

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; выступать в 

разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Развитие речи. Речевое общение  

Обучающийся научится:  

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства;  

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа;  

 анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат;  

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (про- информировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;  

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения;  

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение;  

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; писать изложения по составленному плану;  

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях;  

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме;  

 говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии;  

 делать полный и краткий пересказ текста;  

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному;  

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.);  

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;  

 уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться 

к собеседнику;  
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 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ.  

 

Главный помощник в общении — родной язык  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 проводить звуко-буквенный анализ слов;  

 определять ударение в словах; делить слова на слоги и на части для переноса;  

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания;  

 разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные 

согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм;  

 верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом 

рода имён существительных;  

 правильно писать не с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю;  

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч.  

 

Лексика  

Обучающийся научится:  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений;  

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов;  

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;  

 выделять в слове основу и окончание;  

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;  

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова;  

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс;  

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;  

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания;  

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать);  

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 
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слова по составу.  

 

Морфология  

Обучающийся научится:  

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные;  

 определять число имён существительных;  

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

 изменять имена существительные по падежам.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода;  

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце;  

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний;  

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж).  

 МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

 употреблять личные местоимения в речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения.  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

 определять времена глаголов; образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени;  

 определять число глаголов;  

 верно писать частицу не с глаголами;  

 писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков;  

 определять связь имени прилагательного с именем существительным;  

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
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 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного;  

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях.  

СИНТАКСИС  

Словосочетание  

Обучающийся научится:  

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли;  

 составлять словосочетания по заданным моделям;  

 находить словосочетания в предложении.  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;  

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);  

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

Текст  

Обучающийся научится:  

 отличать текст от простого набора предложений;  

 устанавливать связь между предложениями в тексте;  

 определять тему и основную мысль текста;  

 озаглавливать текст;  

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;  

 составлять план текста; распознавать типы текстов (описание, повествование, рас- 

суждение).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать художественные и научные тексты;  

 составлять тексты разных типов.  

 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 
Обучающийся научится:  

 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку;  

 проявлять интерес к изучению родного языка;  

 стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

 осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных 

средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация);  

 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью 

языка;  

 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком;  

 доброжелательно относиться к собеседникам;  

 уважать чужое мнение; 

 осознавать потребность в использовании справочной литературы;  
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 понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова;  

 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного — точных по содержанию и информативно ёмких;  

 стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Обучающийся научится:  

 систематизировать и обобщать полученные знания;  

 оценивать свои успехи в учебной деятельности;  

 контролировать и корректировать свои действия;  

 ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и последовательность своих 

действий;  

 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью;  

 работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы;  

 работать со знаково-символической формой представления учебного материала;  

 работать со справочной лингвистической литературой;  

 понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных 

целей.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Развитие речи. Речевое общение  

Обучающийся научится:  

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения;  

 определять цели, тему, способы и результаты общения; контролировать и корректировать 

своё высказывание в зависимости от речевой ситуации;  

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её сл весное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится);  

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; использовать 

формулы речевого этикета, используемые в  устной и письменной речи, в различных сферах 

общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.);  

 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения;  

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания;  

 списывать текст аккуратно и без ошибок;  

 писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (без- ударные 

падежные окончания существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);  

 развивать диалогическую и связную монологическую речь.  

 

Язык как средство общения  

Фонетика, графика, орфография, лексика  

Обучающийся научится:  

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  
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 понимать роль письменности в истории человечества;  

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

 делать звуко-буквенный анализ слов;  

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова;  

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, орфоэпическим, 

синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс и 

окончание;  

 объяснять написание частей слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог;  

 выделять их признаки (грамматически); доказывать принадлежность слова к определённой 

части речи.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий);  

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

склонение, падеж и число.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным;  

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;  

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж и 

число.  

МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 определять лицо, число и падеж личных местоимений;  

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  

 правильно писать местоимения с предлогами;  

 употреблять местоимения в собственной речи. 

 ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени;  

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;  



103 

 

 верно ставить глагол в начальную форму;  

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах;  

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени;  

 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, спряжение, 

время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

 употреблять числительные в речи.  

НАРЕЧИЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий;  

 находить наречия в предложении;  

 распространять предложения наречиями.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Обучающийся научится:  

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);  

 без ошибок писать их с другими частями речи.  

СИНТАКСИС  

Словосочетание  

Обучающийся научится:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять словосочетания разных типов;  

 распространять предложение словосочетаниями.  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения;  

 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

 сравнивать простые и сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении.  

Текст  

Обучающийся научится:  

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;  

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  

 составлять план текста, делить текст на части;  

 составлять собственные тексты разных типов. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

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

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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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. 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 
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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. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

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

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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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 

 

2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

следующих умений: 
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 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и 

чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Средством достижения этих результатов служит организация на уроке парно-групповой 

работы.  

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 Учиться осуществлять поиск средств  проблем творческого и поискового характера; 

 Учиться планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

 Понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Использовать знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 Активное использовать речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 Использовать различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
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 Использовать навыки смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 Использовать логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета.  

Коммуникативные УУД: 

 Слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 Договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог).  

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 

произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 
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Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать( рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
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 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору 

по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям 

других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 

в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. 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 вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
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Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой 

части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ 

текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить 

что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

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. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. 

Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с помощью 

учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 
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фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат 

своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые 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). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях 

из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы 

XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов 
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России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги 

художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие 

произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и 

семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские 

народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы 

и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её 

истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где 

проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, 

олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы 

с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и 

стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

1класс 

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. 
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Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставленнй: 

твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на стога, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, 

ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 

значением (цветы, растения). 

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

порядка. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

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

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

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

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Структура курса 

Обучение грамоте строится на коммуникативно-познавательной основе, имеющей ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

I. Давайте знакомиться! (подготовительный этап) (10 ч). 

Мир общения. 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 

роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 
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«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 

Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) как 

подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова - наши посредники в общении с 

людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 

Слог - минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово - номинативная 

(назывная) единица, слог - единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения . 

Смыслоразличительная роль ударения (замок - замок, кружки - кружки). 

Слово и предложение. 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (32 ч). 

Гласные звуки и буквы. 

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 

Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Звонкие и глухие согласные. 
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Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Буквы е, ё, ю, я. 

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука [й']и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных мягкого и 

твердого знаков). 

Буквы ъ и ъ. 

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Повторение - мать учения! Старинные азбуки и буквари. 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете (послебукварный этап) (4 ч). 

Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 

Слово и предложение. 

Простейший анализ предложений. Порядок и смысл слов в предложении, их взаимосвязь. 

 

Основное внимание в период обучения грамоте (чтение) отводится изучению письменной 

речи и вырабатыванию фонематического слуха учащихся. 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 понятие «общение», которое рассматривается не 

статично, а разворачивается в форме деятельности. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

I. Книги - мои друзья (3 ч)  

Скороговорки. Стихи С. Михалкова, А.С. Пушкина, К. И. Чуковского. Рассказы В. Осеевой, 

К. Ушинского 

II. Радуга –дуга (2ч) 

Песенки , загадки русского народа. Песенки, пословицы, поговорки разных народов.  

III. Здравствуй, сказка! (4 ч)  

Произведения Г.Юдина, Т.Коти, Н.Кончаловской, В.Лунина, Т.Павловой, Л. Пантелеева, 

С.Михалкова, Е. Благининой, И.Гамазковой. Сказки разных народов. 

IV. Люблю всё живое (4 ч) 

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, И.Пивоваровой, С.Михалкова, С.Маршака. 

Рассказы В.Бианки, Н.Сладкова, Б.Житкова, Л. Толстого. 

V. Хорошие соседи, счастливые друзья( 2 ч) 

Стихи В.Лунина, Е.Благининой, И.Токмаковой, С.Михалкова, Ю.Мориц, Э.Шима. 

Рассказы Е.Пермяка, В.Осеевой, Л.Толстого, В.Сутеева. 
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VI. Край родной, навек любимый (4ч)  

Произведения  П.Воронько, А .Плещеева, С.Есенина, А.С.Пушкина, В.Берестова, Г.Виеру, 

К.Ушинского, Л.Толстого, Н.Сладкова, А.Майкова  и др. 

VII. Сто фантазий (1   час) 

Стихи Р.Сефа, В.Маяковского, В. Викторова, Ю.Мориц, И. Пивоваровой. Рассказ 

Г.Цыферова. 

Программа 2 класса состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

Раздел «Любите книгу» (4ч) 

 Рассказы о любимых книгах.Ю.Энтин «Слово про слово».В.Боков. «Книга – 

учитель…».Г.Ладонщиков «Лучший друг». 

«Книги из далёкого прошлого» Книги из далёкого прошлого и современные 

книги.Славянскаяписьменность.Н. Кончаловская «В монастырской келье». 

«Мы идём в библиотеку» Мы идём в библиотеку. Справочная и энциклопедическая 

литература. «Мои любимые художники – иллюстраторы» Мои любимые художники-

иллюстраторы. Ю.Мориц «Трудолюбивая старушка». 

Раздел «Краски осени» (5 ч) 

 «Краски осени» А.С.Пушкин «Унылая пора...» А.Аксаков«Осень». Работа  с 

репродукциями картин. В.Поленов «Осень в Абрамцево». А.Куинджи «Осень».А.Майков 

«Кроет уж лист золотой…» С.Есенин «Закружилась листва золотая» 

«Осень наступила А.Плещеев «Осень наступила». И.Токмакова. «Опустел скворечник» 

Осенние загадки 

«Мы идём в библиотеку» Мы идём в библиотеку. С.Маршак «Октябрь».Н.Сладков 

«Сентябрь».Л.Яхнин «Осень в лесу» «Наш театр» Наш театр. Н.Сладков «Осень» 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии» Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Чем стихи отличаются от прозы. Н. Никитин «Встреча зимы» И.Бунин. 

«Листопад» .А. Майков «Летний дождь». 

Раздел «Мир народной сказки» (16ч) 

«Мир народной сказки»  Мир народной сказки. «Битый небитого везёт, битый небитого 

везёт». Русская народная сказка «Лисичка-сестричка и волк». Битый небитого везёт. Корякская 

сказка «Хитрая лиса» 

«У страха глаза велики» Русская народная сказка «Зимовьё». Русская народная сказка 

«У страха глаза велики». Белорусская сказка «Пых» 

 «Мы идём в библиотеку» Мы идём в библиотеку. Работа с тематическим каталогом 

Хантыйская сказка «Идэ». 

«Ближе матери друга нет» Ближе матери друга нет. Нанайская сказка «Айога». 

Ненецкая сказка «Кукушка». Инсценирование ненецкой сказки «Кукушка».Сравнение 

нанайской сказки «Айога» и ненецкой сказки «Кукушка». 

 Наш театр. Сказка «Лиса и журавль».  «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии» . Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа со сказками. Лиса – 

сказочный герой и животное. 

 Раздел «Весёлый хоровод» (5 ч) 

 «Весёлый хоровод». Весёлый хоровод. Музей народного творчества 

 «Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши, весёлые стихи, которые создали 

авторы». Народные заклички, приговорки, потешки, перевёртыши. Э.Успенский «Память». 

Ю.Мориц «Хохотальная путаница». Мы идём в библиотеку. Устное народное творчество. 

Д.Хармс «Весёлый старичок». «Небывальщина» 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии»  К.Чуковский «Храбрецы». 

С.Маршак «Храбрецы» « Подготовка праздника «Весёлый хоровод»Праздник, праздник у 

ворот 

 Раздел «Мы – друзья» (10 ч) 



119 

 

«Мы друзья Михаил Пляцковский «Настоящий друг». В.Орлов «Я и мы» 

 «Хорошая горка получилась»  Н.Носов «На горке». Мы идём в библиотеку. Т.Коти 

«Замок на песке» «Друзья познаются в беде». С.Михалков «Как друзья познаются». 

Э.Успенский «Крокодил Гена и его друзья» «Наш театр» И.А.Крылов «Стрекоза и Муравей» 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии.  Басня. Мораль басни. Как 

пересказать произведение? 

Раздел «Здравствуй, матушка Зима!» (5 ч) 

«Готовимся к празднику». Готовимся к празднику. Здравствуй, матушка Зима! 

«Чародейкою Зимою околдован лес стоит…»А.С.Пушкин «Вот ветер, тучи нагоняя…». 

Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою…». С.Есенин «Поёт зима, аукает…»; «Берёза» «Зимние 

праздники». С.Чёрный «Рождественское».Ф.Фофанов «Ещё те звёзды не погасли...». 

К.Бальмонт «К зиме». С.Маршак «Декабрь». А.Барто «Дело было в январе...». С.Дрожжин 

«Улицей гуляет…»  «Загадки зимы» Загадки зимы. 

 «Праздник начинается, конкурс предлагается». Подготовка к коллективному 

инсценированию. Праздник начинается, конкурс предлагается 

Раздел «Чудеса случаются»(16 ч) 

 «Чудеса случаются».Чудеса случаются. А.С.Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Много захочешь – последнее потеряешь. Создание обложки к книге А.С.Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 «Герои литературных сказок». Д.Н.Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса». Дж.Харрис «Братец Лис и Братец Кролик». 

 «Мы идём в библиотеку». Э.Распе «Чудесный олень». «Оттаявшие звуки». Мы идём в 

библиотеку. Сказки Г.Х.Андерсена 

 «Мои любимые писатели». К.Чуковский «Я начинаю любить Бибигона». К.Чуковский 

«Бибигон и пчела». Бибигон и барон Мюнхгаузен. 

 «Наш театр». Наш театр. Определение этапности подготовки к спектаклю. Наш театр. 

Инсценирование сказки К.Чуковского «Краденое солнце» 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии» . Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

Раздел «Весна, весна! И всё ей радо!» (8ч) 

 «Весна, весна! И всё ей радо!» . Весна, весна! И всё ей радо! Ф.Тютчев «Зима недаром 

злиться…». И.Никитин «Весна». А.Плещеев «Весна». Т.Белозёров «Подснежники». «В душу 

уже просится весна…» . А.Чехов «Весной». А.Фет «Уж верба вся пушистая…». А.Барто 

«Апрель». Конкурс на лучшего чтеца стихотворений о весне. 

 «Мы идём в библиотеку». Маршак «Март». И.Левитан «Ранняя весна». И.Токмакова 

«Весна». Саша Чёрный «Зелёные стихи». Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна». 

«Наш театр». С.Маршак «Двенадцать месяцев». 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Маленькие и большие секреты 

страны Литературии. Создание текста о весне. 

Раздел «Мои самые близкие и дорогие»(6 ч) 

 «Мои самые близкие и дорогие.»  Р.Рождественский «На земле хороших людей 

немало». Ю.Энтин «Песня о маме». Б.Заходер «С папой мы давно решили». 

 «Нет лучше дружка, чем родная матушка». Нет лучше дружка, чем родная матушка  

«Лад и согласие – первое счастье». Лад и согласие – первое счастье  

«Если был бы я девчонкой». Э.Успенский «Разгром»Б.Заходер «Никто».  

  Наш театр. Е.Пермяк «Как Миша хотел маму перехитрить». 

 «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  

Раздел «Люблю всё живое»(15ч) 

 «Люблю всё живое».  Саша Чёрный «Жеребёнок». С.Михалков «Мой щенок». 

«Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт». Храбрый не 

тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идёт. С.Снегирёв «Отважный 

пингвинёнок». М.Пришвин «Ребята и утята». Е.Чарушин«Страшный рассказ». 

«Нелегко снимать зверей» Н.Рубцов «Про зайца».Из энциклопедии «Заяц». Н.Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

«Мы идём в библиотеку». Мы идём в библиотеку. Сказки и рассказы о животных. Мои 

любимые писатели. В.В.Бианки. В.Бианки «Хитрый лис и умная уточка». 
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«О чём плачет синичка?». Н.Сладков «Сосульки да вода». «Весенний звон».«Лисица и 

ёж». В.Сухомлинский «Почему плачет синичка?» 

«Наш театр» Знакомство со сказкой В.Бианки «Лесной Колобок – Колючий Бок». 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии» Как написать отзыв о 

прочитанном произведении. А.Барто «Думают ли звери?» 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (12 ч) 

 «Жизнь дана на добрые дела». Жизнь дана на добрые дела. С.Баруздин «Стихи о человеке и 

его добрых делах». Л.Яхнин «Пятое время года» 

 «Кто добро творит, того Бог благословит». Кто добро творит, того жизнь благословит. 

В.Осеева «Просто старушка». Э.Шим «Не смей!». А.Гайдар «Совесть». Е.Григорьева «Во мне 

сидят два голоса…» 

«Кто скоро помог, тот дважды помог». В. Осеева «Три товарища». И. Пивоваров  

Сочинение «Как я помогал маме»  «Мы идём в библиотеку». Мои любимые писатели. Н. Носов 

«Затейники». Н. Носов «Фантазёры» 

 «Наш театр» С.Михалков «Не стоит благодарности» «Маленькие и большие секреты 

страны Литературии Юмористические произведения Н. Носова 

 

Программа 3 класса состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету.  

Раздел «Книги – мои друзья» (3 ч) 

 «Первопечатник Иван Фёдоров» 

 «Мы идём в музей книги» Тема: «Мы идём в библиотеку» Справочная и энциклопедическая 

литература. 

Раздел «Жизнь дана на добрые дела»(7 ч) 

 «Пословицы и поговорки» «Н. Носов. Огурцы» «М.Зощенко. Не надо врать» 

 «Л.Каминский. Сочинение» «М.Зощенко. Через тридцать лет» «Самостоятельное чтение. 

Н.Носов. Трудная задача» «Семейное чтение. Притчи» «Наш театр. В Драгунский. Где это 

видано, где это слыхано» «Маленькие и большие секреты страны Литературии». Проверочная 

работа 

Раздел «Волшебная сказка»(7 ч) 

«Русская сказка. Иван-царевич и серый волк» «Русская сказка. Летучий корабль» 

«Мы идём в библиотеку. Сборники сказок» «Самостоятельное чтение. Русская сказка. 

Морозко» «Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка» «Наш театр. Русская сказка. По 

щучьему веленью»  «Маленькие и большие секреты страны Литературии» Проверочная работа 

Раздел «Люблю всё живое»(11 ч) 

«Сравнение художественной и научно-познавательной литературы» «К. Паустовский. Барсучий 

нос»  «В. Берестов. Кошкин щенок» «Б. Заходер. Вредный кот» «В. Бианки. Приключения 

Муравьишки» «О. Полонский. Муравьиное царство» «Тим Собакин. Песни бегемотов» 

«Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. Журналы для детей» 

«Самостоятельное чтение. Д.Мамин-Сибиряк. Серая Шейка» «Семейное чтение. Н.Носов. 

Карасик»  «Наш театр. М.Горький. Воробьишко»  «Маленькие и большие секреты страны 

Литературии» Проверочная работа 

Раздел «Картины русской природы»(6ч) 

«Н.Некрасов. Славная осень». Устное сочинение по картине «М.Пришвин. Осинкам холодно» 

«Ф.Тютчев. Листья»  «А.Фет. Осень» «И.Бунин. Первый снег» «Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о природе» «Самостоятельное чтение. К.Бальмонт. 

Снежинка»«Семейное чтение. К.Патовский. В саду уже поселилась осень…» «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии» 
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Раздел «Великие русские писатели»(15ч)  

 «В.Берестов. А.С. Пушкин»  «А.С. Пушкин. Зимнее утро»  «А.С. Пушкин. Зимний вечер» 

«А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета…» Устное сочинение по картине «А.С. Пушкин. 

Сказка о царе Салтане…»  «Сказки А.С. Пушкина»  «И.А. Крылов.Басни» «Великие русские 

писатели» «Л.Толстой. Лев и собачка»  «Л.Н.Толстой. Лебеди» «Л.Н.Толстой. Акула» «Мы 

идём в библиотеку. Книги великих русских писателей»  «Самостоятельное чтение. 

Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза» «Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли»  «Наш театр. И.А.Крылов. 

Квартет» «Маленькие и большие секреты страны Литературии» Проверочная работа 

Раздел «Литературная сказка»(10ч) 

 «В.Даль. Девочка Снегурочка » «В.Одоевский. Мороз Иванович» «Д.Мамин-Сибиряк. Сказка 

про Воробья Воробеича…»«Переводная литература для детей» 

«Р.Киплинг.Маугли»«Дж.Родари. Волшебный барабан» «Мы идём в библиотеку. Литературные 

сказки»)  «Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка» 

 «Семейное чтение. Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе»  «Наш театр. С.Михалков. 

Упрямый козлёнок» «Маленькие и большие секреты страны Литературии» Проверочная работа 

Раздел «Картины родной природы»(9ч) 

 «Что такое стихи» «И.Соколов-Микитов. Март в лесу» «А. Майков. Весна» «С. Есенин. 

Сыплет черёмуха»  «С. Есенин. С добрым утром» «Ф.Тютчев. Весенняя гроза» «О.Высотская. 

Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик» 

 «М.Пришвин. Золотой луг» «А.Толстой. Колокольчики» «Саша Чёрный. Летом. А.Рылов. 

Зелёный шум» «Ф. Тютчев. В небе тают облака» «Мы идём в библиотеку. Сборники 

произведений о природе» «Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты» «Я.Аким. Как я написал 

первое стихотворение» «Контрольная работа» 

Программа 4 класса состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. 

Каждый раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 

формируется учебный курс по предмету. 

Вводный урок (0 ч) 

Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с системой условных 

обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов учебника. 

Книга в мировой культуре (4 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: библиотека, каталог, 

аннотация. Высказывание о книгах известных людей прошлого и современности.  

Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни». Из Повести временных лет. О книгах. 

Летописец Нестор.  М. Горький. О книгах. Рассказ о своей домашней библиотеке.  

История книги. Подготовка сообщения на тему.  Удивительная находка. Пересказ текста.  

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и современных 

 Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным текстом.  

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов былины.  

 Устное сочинение по картине В.Васнецова «Богатырский скок».  Славянский миф. 

Особенности мифа.  Мифы древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь 

Е.Мелетинского. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества.  

 Самостоятельное чтение. Сказки о животных.  Тайская народная сказка. Болтливая птичка. 

Создание сказки по аналогии. Немецкая народная сказка. Три бабочки.Подготовка к спектаклю.  

Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча. 17. Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе.  Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение по разделу.  Контрольная работа. 

 

Истоки литературного творчества (8 ч) 

 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: притчи, былины, мифы. 

Виды устного народного творчества.  Пословицы разных народов. Сочинение на тему.  Библия 

— главная священная книга христиан. Из книги Притчей Соломоновых (из Ветхого Завета) 

Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл притчи.  Милосердный самарянин (из Нового 

Завета). Смысл притчи.  
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 Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. В.Васнецов. 

Гусляры. Учебный материал 4 класса распределён по разделам: 

О Родине, о подвигах, о славе (8 ч)  

 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, подвиг. 

Пословицы о Родине.   К.Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о 

Родине. 

Н.Языков. Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с рекой. С. Романовский. 

Русь. Сравнение произведений художественной литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре Невском В.Серов. 

Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о побоище ледовом. Дмитрий Донской. Кулаковская 

битва. Подготовка сообщения о Дмитрии Донском. Историческая песня. Ф.Глинка. Солдатская 

Песнь. Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Р. Рождественский. Реквием. А. 

Приставкин.  Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение 

     Е. Благинина. Папе на фронт. В.Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение произведения 

живописи и литературы. Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. 

     Самостоятельное чтение. С.Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная 

планета. Ф.Семяновский. Фронтовое детство. Фотография — источник получения информации.   

Маленькие и большие секреты страны Литературии Обобщение по разделу  

Творческий проект на тему «Нам не нужна война» 

 

Жить по совести, любя друг друга (7 ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: ответственность, 

совесть.  А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. А.К Толстой. Детство Никиты. Герои 

рассказа. И. Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на тему.  А. 

Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. А. Гайдар. Тимур и его команда. Создание 

текста по аналогии. М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.  И. Пивоварова. Смеялись мы 

— хи-хи... Соотнесение содержания текста с пословицей. Н. Носов. Дневник Коли Синицына. 

Мы идём в библиотеку. Создание выставки «Писатели — детям».  Самостоятельное чтение. Н. 

Носов. Метро. Особенности юмористического текста. Семейное чтение. В. Драгунский. …бы. 

Смысл рассказа.  Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  Контрольная 

работа 

 

Литературная сказка (14 ч) 

 Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв на книгу, 

переводная литература Собиратели русских народных сказок: А. Афанасьев. В.Даль, 

К.Ушинский. Л.Н.Толстой. А.К.Толстой. Вильгельм и Якоб Гримм — собиратели немецких 

народных сказок.Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной 

литературной сказки. Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Герои литературной сказки. 

Шарль Перро — собиратель народных сюжетов. Сказки.Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. 

Особенности зарубежного сюжета.Шарль Перро. Мальчик-с-пальчик. Герои сказки. Шарль 

Перро. Спящая красавица. Представление книги.  

Сказки Г-Х. Андерсена.  Г.-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной 

сказкой. Г-Х. Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки.  Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена. Дикие 

лебеди. Г-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки.  

 Г-Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Судьба героев сказки. Г-Х. Андерсен. Чайник. 

Смысл сказки.  Создание сказки по аналогии.  Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных 

писателей. Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о счастье.  

Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький цветочек.  Особенности литературной сказки.  

 С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш. Перро. Красавица и Чудовище. Сравнение сказок.  

Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Инсценирование.  Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. Составление каталога на тему.  

Составление аннотации.  Контрольная работа. 

Великие русские писатели (22 ч)  

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: средства 

художественной выразительности метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. Великие 

русские писатели. А.С. Пушкин. Стихотворения и сказки.  К. Паустовский. Сказки А.С. 
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Пушкина. Подготовка сообщения на основе статьи.Устное сочинение на тему «Что для меня 

значат сказки А.С. Пушкина».  

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Сравнение с народной 

сказкой.  А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Особенность 

литературной сказки А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатыри. Герои сказки  

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Волшебные предметы в сказке.  

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Волшебные помощники в сказке. 

А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. В. Жуковский. Спящая красавица. 

Сравнение литературных сказок.  

А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь. Сравнение произведения живописи в литературы. 

А.С. Пушкин. Гонимы вешними лучами... Средства художественной выразительности для 

создания образа весны.  Ф.И. Тютчев. Ещё земли печален вид... А. Куинджи. Ранняя весна. 

Сравнение произведений живописи и литературы. И. Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. 

Вечерний звон. Сравнение произведений живописи и литературы.  Сочинение по картине И. 

Левитана «Вечерний звон».  М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. 

Лермонтове.  М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод В.Брюсова. Сравнение 

текстов. М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Сравнение произведений живописи и 

литературы. М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс. Сравнение произведений живописи и 

литературы.  М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова. Особенности исторической песни. М.Ю. Лермонтов. Бородино. 

Особенности художественного в исторического текстов. Л.Н. Толстой. Подготовка сообщения 

о Л.Толстом. Л.Н. Толстой. Маман (из повести «Детство»). Герои рассказа. Л. Н. Толстой. 

Ивины. Герои рассказа. И. Никитин. Средства художественной выразительности для создания 

картины.  И. Никитин. Когда закат прощальными лучами... И.Левитан. Тишина. Сравнение 

произведения живописи и литературы. И.Никитин. Гаснет вечер, даль синеет... Подготовка 

вопросов к стихотворению.  И. Бунин. Ещё холодно о сыро... Н. Некрасов. Мороз, Красный нос. 

Сравнение со сказочным текстом.  Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии.  

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Был русский князь Олег.  

      Л.Н. Толстой. Басни.  Семейное чтение. Л.Н. Толстой. Петя Ростов. Л.Н. Толстой. Петя 

Ростов. Пересказ. Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и Лисица. Инсценирование. Маленькие и 

большое секреты страны Литературии. Обобщение по разделу.  Контрольная работа 

 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (5 ч) 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения. 

Урок – отчёт «Путешествие по страницам любимых книг».Урок – игра «Литературные 

тайны» 

 

2.2.1.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Личностные, метапедметные и предметные результаты, достижения которых 

обеспечивает программа. 

 
Личностные результаты: 

  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

  формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

  формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и  вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения людей друг к другу; 

Метапредметные результаты: 

  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

  умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

  развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как на 

родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых 

ситуаций, коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 

  формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 

  усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым 

относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, 

преобразование информации из графической формы в текстовую, использование справочной 

литературы и словарей, поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск 

решения, парное и групповое взаимодействие в познавательных целях,  преобразование 

информации в целях понимания, коммуникация информации; сохранение познавательной цели 

при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-познавательного комплекта и 

перенос  сформированных умений, а также универсальных познавательных действий  на новые 

учебные ситуации. 



125 

 

Предметные результаты: 

А.  В сфере коммуникативной компетенции: 

  языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

  говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 

аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

  чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования); 

  письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

  социокультурная осведомлённость (англоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и 

речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

  формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 

  умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 

  перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, 

выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными 

идеями в элементарных предложениях; 

  умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа; 

  осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

  восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 

  ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

  перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

Г.  В эстетической сфере: 

  знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

  формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

  развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д.  В трудовой сфере: 

  умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ для 

повышения эффективности своего учебного труда; 
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  начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

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 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, 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 
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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 (Itis 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. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d likе 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). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 

Содержание учебного курса образования по английскому языку 

 

Предметное содержание устной и письменной речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

1.  Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

2. 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 

3.  Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

4. 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. 

5.  Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

7. 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). 

 

Тематическое распределение количества часов в 2 классе 

Тематическое распределение количества часов в 2 классе 

Содержание курса и количество часов, отводимое на тему 2 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета)       

1 
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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.  

18 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта, и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день в зоопарке (цирке), 

каникулы.   

10 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное. Имя, возраст, размер, характер, что умеет делать.        

9 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.                     

               

7 

Мир вокруг меня. Мой дом; квартира; комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные 

Любимое время года. Погода.  

             

14 

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 в 

странах изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине)  

9 

 

Всего 68 

 

Тематическое распределение количества часов в 3 классе 

Содержание курса и количество часов, отводимое на тему 3 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета)       

1 

 

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.  

18 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта, и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день в зоопарке (цирке), 

каникулы.   

10 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное. Имя, возраст, размер, характер, что умеет делать.        

9 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.                     

7 

Мир вокруг меня. Мой дом; квартира; комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные 

Любимое время года. Погода.  

14 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). Некоторые формы речевого и  неречевого этикета в 

странах изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине)  

9 

 

Всего 68 

Тематическое распределение количества часов в 4 классе 

Содержание курса и количество часов, отводимое на тему 4 класс 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета)       

1 

 

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.  

18 

 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта, и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день в зоопарке (цирке), 

каникулы.   

10 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное. Имя, возраст, размер, характер, что умеет делать.        

9 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках.                     

               

7 

Мир вокруг меня. Мой дом; квартира; комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные 

Любимое время года. Погода.  

             

14 

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 в 

странах изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 

совместной игры, за столом, в магазине)  

9 

 

Всего 68 

 

2.2.1.4.ТАТАРСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА ТАТАРСКОМ 

ЯЗЫКЕ 
 

1-4 сыйныфларының рус төркемнәре өчен 

«Әдәби уку» предметыннан ФДББС буенча укыту программасы 

 

Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддәсе һәм «Татарстан Республикасы 

халыкларының телләре турындагы» Закон нигезендә татар һәм рус телләре – тигез хокуклы 

дәүләт телләре. Күп милләтле Татарстанда дәүләт телләренең икесен дә белү халыкларның 

үзара аңлашып, тату яшәвенең нигезен тәшкил итә. Татар теле барлык урта (тулы) гомуми  

белем бирү мәктәпләрендә төп укыту фәннәренең берсе булып тора.    
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Татар телен дәүләт теле буларак укыту – аралашу чарасы, шулай ук укучыларны рухи һәм 

әхлакый яктан тәрбияләү, аларның аралашу культурасын формалаштыру ысулы да. Татар телен 

аралашу чарасы буларак үзләштерү нәтиҗәсендә укучылар көндәлек тормышта, полиэтник 

җәмгыятьтә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек итү күнекмәләренә ия булалар. 

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ УКЫТУ ПЛАНЫНДА ТОТКАН УРЫНЫ 

 

Укыту планында каралганча, 1-4 сыйныфларда әдәби уку дәресе өчен уку программасы 

305 сәгатькә төзелде: 

1 нче сыйныф – 33 сәгать; 

2 нче сыйныф – 68 сәгать; 

3 нче сыйныф – 102 сәгать; 

4 нче сыйныф – 102 сәгать. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫ УКЫТУНЫҢ МАКСАТЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ: 

 

           Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен укыту 

максатлары берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенә, үз халкы тарихыннан тыш, 

шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тарихи 

үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-кул тотынып яшәргә 

әзерләнүче һәр кеше бу халыкның бәйрәмнәрен, традицияләрен аңларга, хөрмәт итәргә, 

әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади казанышлары белән үзенең рухи үсешен баета алу 

мөмкинлегеннән файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә өйрәтү процессын бала өчен 

“башка дөньяга тәрәзә ачу” булырлык һәм шуның аркылы аның үз яшәешен дә тулырак 

аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды.  

Татарстанда яшәүче милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, Татарстанның 

территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи үткәне, бүгенге йөзе; татар 

сәнгатенең төрле тармаклары буенча күренекле  шәхесләр турында укучыларның татарча сөйли 

алулары төп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 

Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәҗәсеннән дә 

тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшләү – укытуның 

практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбәндәге юнәлешләрдә 

үстерүгә аеруча игътибар бирү таләп ителә: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү;  

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне үстерү. 

Бу максатлар программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре буенча да эш оештырганда да беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту процессын оештыру 

мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтәлеге һәм методлары белән 

бәйле. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви мөмкинлекләрен 

исәпкә алу мөһим. Татар теленең грамматикасын өйрәнү процессында эчтәлектә әхлакый 

проблемалар булган кечкенә текстлар үзләре үк коммуникатив мотивациягә ия, ягъни, 

укучыларның эчке кызыксынуы тәэмин ителгән була. Шунлыктан тексттагы лексика, 

грамматика җайлырак истә кала һәм  аралашу ситуациясе булдыру әллә ни кыенлык тудырмый.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик белемнәр 

суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә аралашуда 

кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дә булса сүзне, я грамматик 

категорияне тану, аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә түгел, аларны аралашу 
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максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә тиешләр. Укучының белеме 

дигәндә, без аның аерым сүзләрне яки грамматик категорияне тану, аера белүен генә 

күзалламыйбыз, ә аларны кулланып сөйләшә алуын күзаллыйбыз. Шул вакытта гына татар 

телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә.   

 

ӘДӘБИ УКУ ПРЕДМЕТЫ БУЕНЧА УКУЧЫЛАРДАН КӨТЕЛГӘН 

НӘТИҖӘЛӘР 

Башлангыч гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә 

укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм әһәмияте турында беренчел 

күзаллаулар формалаша. Татар мәдәниятенең балалар өчен булган катламы белән танышу 

башка мәдәниятләргә карата ихтирам хисе уятып, укучыларга үз мәдәниятләрен тирәнрәк 

аңларга мөмкинлек бирә, ватанпәрвәрлекне үстерә. Башлангыч гомуми белем бирү баскычында 

татар теленә өйрәтүнең программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– беренчел коммуникатив компетенция, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки 

язмача аралашуга әзер булу; 

– коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват аралашуның вербаль һәм вербаль 

булмаган чараларыннан, сөйләм әдәбе үрнәкләреннән файдалана алу, итагатьле һәм киң 

күңелле әңгәмәдәш булу; 

– «Татар теле” һәм  “Әдәби уку» предметларына карата уңай мотив һәм тотрыклы кызыксыну 

булдыру, шулай ук тиешле гомуми һәм махсус күнекмәләр формалаштыру һәм, шулар 

нигезендә, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүне тәэмин итү. 

Татар теленнән башлангыч мәктәп программасын үзләштерүнең  шәхси нәтиҗәләре: 

– татар теленең дәүләт теле буларак ролен аңлау; 

– шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда татар телен куллануга уңай караш булдыру; 

– татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге 

формалаштыру. 

Татар теленә өйрәтүнең предметара нәтиҗәләре:  

– гомуми уку күнекмәләрен һәм үз эшчәнлегеңне оештыра алу сәләтен формалаштыру;  

– үз эшчәнлегеңне планлаштыру, аны контрольдә тоту һәм бәяли белү күнекмәләре 

булдыру;   

– укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

– өстәмә мәгълүмат алу өчен, белешмә чыганаклардан мөстәкыйль файдалана алу; 

– мөстәкыйль рәвештә белем ала белү.  

Башлангыч мәктәптә татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре: 

– татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләренә ия булу; 

– телдән яки язма сөйләм күнекмәләренә ия булу өчен кирәкле беренчел лингвистик 

белемнәрне үзләштерү; 

– татар балалар әдәбияты һәм халык авыз иҗаты үрнәкләре белән танышу. 

 

Укытуның һәр елына шәхси, метапредмет, предмет нәтиҗәләре: 

1 нче сыйныф 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

– укуга карата теләк-омтылыш, җаваплы караш булдыру;  

– татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

– әйләнә-тирә табигатькә дөрес караш булдыру;  

– кешеләр белән аралаша белү культурасы тәрбияләү;  

– гаделлек, дөреслек, яхшылык, мәрхәмәтлелек һәм аларның киресе булган сыйфатларны 

тану, бәяләү;  

– алган белем һәм осталыкны тормышта максатчан кулланырга өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләре: 

Танып-белү нәтиҗәләре: 
– әдәби әсәрне дөрес аңлап уку; 

– дөрес нәтиҗәләр чыгару, гомумиләштерү; 

– үз фикереңне исбатлый һәм яклый алырга күнектерү;  

– әсәр хакында дөрес фикер йөртә алу.  
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Регулятив нәтиҗәләр: 
-  дәреснең темасын, проблемасын, максатын мөстәкыйль таба белү; 

-  план буенча эшли белү; 

-  үз фикерләреңне мөстәкыйль дәлилләү; 

-  үзанализ һәм үзбәя булдыру.  

Коммуникатив нәтиҗәләр: 
- иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, ишеткәнен үз фикере белән чагыштыру;  

- нәтиҗәгә килгәнче, төрле карашларны өйрәнү һәм дөрес юлны сайлау;  

- үз фикереңне телдән һәм язма формада башкаларга җиткерә белү;  

- килеп чыккан проблемаларны уртага салып хәл итү;  

- төркемнәргә берләшү, бер фикергә килә белү;  

- өлкәннәр һәм яшьтәшләрең белән продуктив уртак гамәл оештыру;  

- текст буенча сораулар бирә белү. 

Предмет нәтиҗәләре: 

- Дәреслек белән дөрес эшләргә, укыганда дөрес утыру кагыйдәләрен үтәргә өйрәнү; 

- ”әйтмә” һәм “язма” сөйләмне аерырга, сөйләм этикеты нормаларына өйрәнү; 

- авазларны дөрес әйтергә, хәрефләрне дөрес язарга өйрәнү; 

-  орфоэпик дөрес, аңлап һәм сәнгатьле итеп укырга, куелган тема буенча үз фикереңне 

әйтергә өйрәнү; 

- калын һәм нечкә сузыкларны, яңгырау һәм саңгырау тартыкларны чагыштыра һәм аера 

белергә өйрәнү;  

- предметны, предметның билгесен һәм хәрәкәтен белдерүче сүзләрне аерып таный белү  

һәм сөйләмдә дөрес куллану; 

- сайланган эчтәлек буенча сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

-  дәреслектә бирелгән үрнәк диалогарны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш 

диалоглар төзү, билгеле бер тема буенча кечкенә диалоглар төзи белү; 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- программада күрсәтелгән темалар буенча кечкенә информация бирә белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү. 

 

2 нче сыйныф 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

- укуга карата теләк-омтылыш, җаваплы караш булдыру;  

- татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

-  әйләнә-тирә табигатькә дөрес караш булдыру;  

-  кешеләр белән аралаша белү культурасы тәрбияләү;  

-  гаделлек, дөреслек, яхшылык, мәрхәмәтлелек һәм аларның киресе булган сыйфатларны 

тану, бәяләү;  

-  алган белем һәм осталыкны тормышта максатчан кулланырга өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләре: 

Танып-белү нәтиҗәләре: 

-  әдәби әсәрне дөрес аңлап уку; 

-  дөрес нәтиҗәләр чыгару, гомумиләштерү; 

-  үз фикереңне исбатлый һәм яклый алырга күнектерү;  

-  әсәр хакында дөрес фикер йөртә алу.  

Регулятив нәтиҗәләр: 
-  дәреснең темасын, проблемасын, максатын мөстәкыйль таба белү; 

-  план буенча эшли белү; 

-  үз фикерләреңне мөстәкыйль дәлилләү; 

-  үзанализ һәм үзбәя булдыру.  

Коммуникатив нәтиҗәләр: 
- иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, ишеткәнен үз фикере белән чагыштыру;  

- нәтиҗәгә килгәнче, төрле карашларны өйрәнү һәм дөрес юлны сайлау;  
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- үз фикереңне телдән һәм язма формада башкаларга җиткерә белү;  

- килеп чыккан проблемаларны уртага салып хәл итү;  

- төркемнәргә берләшү, бер фикергә килә белү;  

- өлкәннәр һәм яшьтәшләрең белән продуктив уртак гамәл оештыру;  

- текст буенча сораулар бирә белү. 

Предмет нәтиҗәләре: 

- Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

- тыңлаганда, җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

- сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп 

аера белү; 

- программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына җавап бирү һәм 

сораулар куя белү; 

- дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш 

диалоглар төзү, программада күрсәтелгән    коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша 

алу; 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып,  хикәя төзү; 

- укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

- үзе, гаиләсе һәм дуслары (мәктәбе, туган җире һ.б.) турында кечкенә информация бирә 

белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү; 

- тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонцияләрне үтәү, өтерләр 

янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонцияләре белән уку; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълуматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

- укыганда сүзлекләр куллана белү. 

 

3 нче сыйныф 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

- укуга карата теләк-омтылыш, җаваплы караш булдыру;  

- татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

-  әйләнә-тирә табигатькә дөрес караш булдыру;  

-  кешеләр белән аралаша белү культурасы тәрбияләү;  

-  гаделлек, дөреслек, яхшылык, мәрхәмәтлелек һәм аларның киресе булган сыйфатларны 

тану, бәяләү;  

-  алган белем һәм осталыкны тормышта максатчан кулланырга өйрәнү. 

 Метапредмет нәтиҗәләре: 

 Танып-белү нәтиҗәләре: 
-  әдәби әсәрне дөрес аңлап уку; 

-  дөрес нәтиҗәләр чыгару, гомумиләштерү; 

-  үз фикереңне исбатлый һәм яклый алырга күнектерү;  

-  әсәр хакында дөрес фикер йөртә алу.  

Регулятив нәтиҗәләр: 
-  дәреснең темасын, проблемасын, максатын мөстәкыйль таба белү; 

-  план буенча эшли белү; 

-  үз фикерләреңне мөстәкыйль дәлилләү; 

-  үзанализ һәм үзбәя булдыру.  

Коммуникатив нәтиҗәләр: 
- иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, ишеткәнен үз фикере белән чагыштыру;  

- нәтиҗәгә килгәнче, төрле карашларны өйрәнү һәм дөрес юлны сайлау;  

- үз фикереңне телдән һәм язма формада башкаларга җиткерә белү;  

- килеп чыккан проблемаларны уртага салып хәл итү;  

- төркемнәргә берләшү, бер фикергә килә белү;  

- өлкәннәр һәм яшьтәшләрең белән продуктив уртак гамәл оештыру;  

- текст буенча сораулар бирә белү. 
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Предмет нәтиҗәләре: 

- Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

- тыңлаганда, җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

- сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп 

аера белү; 

- программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына җавап бирү һәм 

сораулар куя белү; 

- дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш 

диалоглар төзү, программада күрсәтелгән    коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша 

алу; 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып,  хикәя төзү; 

- укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

- үзе, гаиләсе һәм дуслары (мәктәбе, туган җире һ.б.) турында кечкенә информация бирә 

белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү; 

- тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонцияләрне үтәү, өтерләр 

янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонцияләре белән уку; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълуматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

- укыганда сүзлекләр куллана белү. 

 

4 нче сыйныф 

Укытуның шәхескә кагылышлы нәтиҗәләре: 

- укуга карата теләк-омтылыш, җаваплы караш булдыру;  

- татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру; 

-  әйләнә-тирә табигатькә дөрес караш булдыру;  

-  кешеләр белән аралаша белү культурасы тәрбияләү;  

-  гаделлек, дөреслек, яхшылык, мәрхәмәтлелек һәм аларның киресе булган сыйфатларны 

тану, бәяләү;  

-  алган белем һәм осталыкны тормышта максатчан кулланырга өйрәнү.  

Метапредмет нәтиҗәләре: 

Танып-белү нәтиҗәләре: 

-  әдәби әсәрне дөрес аңлап уку; 

-  дөрес нәтиҗәләр чыгару, гомумиләштерү; 

-  үз фикереңне исбатлый һәм яклый алырга күнектерү;  

-  әсәр хакында дөрес фикер йөртә алу.  

Регулятив нәтиҗәләр: 
-  дәреснең темасын, проблемасын, максатын мөстәкыйль таба белү; 

-  план буенча эшли белү; 

-  үз фикерләреңне мөстәкыйль дәлилләү; 

-  үзанализ һәм үзбәя булдыру.  

Коммуникатив нәтиҗәләр: 
- иптәшеңне тыңлый, ишетә белү, ишеткәнен үз фикере белән чагыштыру;  

- нәтиҗәгә килгәнче, төрле карашларны өйрәнү һәм дөрес юлны сайлау;  

- үз фикереңне телдән һәм язма формада башкаларга җиткерә белү;  

- килеп чыккан проблемаларны уртага салып хәл итү;  

- төркемнәргә берләшү, бер фикергә килә белү;  

- өлкәннәр һәм яшьтәшләрең белән продуктив уртак гамәл оештыру;  

- текст буенча сораулар бирә белү. 

 Предмет нәтиҗәләре: 
- Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

- тыңлаганда, җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

- сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп 

аера белү; 



135 

 

- программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына җавап бирү һәм 

сораулар куя белү; 

- дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш 

диалоглар төзү, программада күрсәтелгән    коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша 

алу; 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү; 

- тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып,  хикәя төзү; 

- укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

- үзе, гаиләсе һәм дуслары (мәктәбе, туган җире һ.б.) турында кечкенә информация бирә 

белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый 

белү; 

- тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонцияләрне үтәү, өтерләр 

янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонцияләре белән уку; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълуматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

- укыганда сүзлекләр куллана белү. 

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

 

1 нче сыйныф (33 сәгать) 

 

1. Әйдәгез, танышабыз! 

Танышу. Бер-береңнең исемен сорау, яшәү урынын әйтү. Исәнләшү сүзләре. Әңгәмәдәшеңнең  

хәлен сорау . Әңгәмәдәшеңнең яшәү урыны. Үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итү. 

“Төремкәй” әкияте.  Бер-береңнең яшен, ничәнче сыйныфта укуын сорау, җавап бирү. 

2. Урман дусларыбыз. 

кыргый хайваннар, кошлар,  аларның исемнәре, яшәү урыннары. Кыргый хайваннарны,  

кошларны сурәтләүче сыйфатлар. Спорт бәйрәме.  Кем беренче килә?  

3. Мәктәптә. 

Уку-язу әсбапларының исемнәре. Уку-язу әсбапларының саны, төсе, барлыгы, юклыгы Уку-язу 

әсбапларын үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкъдим итү, кирәклеген әйтү. Мәктәптәге уку хезмәте 

төрләрен атау, үзеңнең, иптәшеңнең ничек укуын хәбәр итү. Предметларның урынын 

белдерүче сөйләм үрнәкләре (китап өстәлдә). 

4. Йорт хайваннары һәм кошлары. 

Йорт хайваннары һәм кошлары, аларның исемнәре. Кем кая бара? Акбай турында текст. Кая? 

кайда? кайдан? сораулары белән микродиалоглар. Минем этем (песием) бар. “Тыныч йокы” 

шигыре. 

5. Бакчада, базарда. 

Яшелчә һәм җиләк-җимеш исемнәре, саны, аларның төсе, тәме. Аларны сорап алу. Бакчада 

нәрсә үсә?  Нәрсә яратканыңны, яратмаганыңны әйтү, дустыңнан  сорау.  “Шалкан” әкияте. 

Бакчадагы эшләр. Хезмәтенә карап, геройга бәя бирү. 

6. Кыш. 

Кыш билгеләре,  кышкы һава торышы.  Яңа ел бәйрәме. “Кыш бабай” шигыре.  Бәйрәмгә 

барганыңны, бәйрәмнең кайда булганын әйтү. Кышкы уен төрләре, уенга чакыру. Чана, чаңгы, 

тимераякларның барлыгы, юклыгы.  Чана шуам, тауда шуам төзелмәләре. 

7. Сәламәт бул! 

Тән әгъзаларының исемнәре. Кайсы җирең авыртканын сорау, хәбәр итү. Сәламәт булу өчен, 

киңәшләр. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итү. Шәхси гигиена 

предметларының исемнәре, аларның барлыгы, юклыгы, кирәклеге. Аларны сорап алу. “Йомшак 

су, йөгерек су” шигыре. 

8. Безнең гаилә. 

Гаилә әгъзаларының исемнәре. Г. Тукайның “Безнең гаилә” шигыре. Үз гаиләң турында сөйләү, 

иптәшеңнең гаиләсе турында сорау. Язгы көнне сурәтләү. Ф. Кәримнең  “Яз җитә” шигыре. Яз 

фасылының ошаганын, ошамаганын әйтү. 8нче Март – әниләр бәйрәме.  Бәйрәм белән котлау.  

Кемгә бүләк бирүне хәбәр итү. Тәмле сүзләр.  
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9. Кунакта. 

Кунакларны каршы алу, аларны табынга чакыру. Татар халык ашларының исемнәре.  

Ризыкларның тәмле булуын, нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык кирәк икәнен, нәрсә 

белән чәй эчкәнеңне белдерүче сөйләм үрнәкләре. Туган көн турында сөйләү, туган көн белән 

котлау. “Туган көн – зур бәйрәм” шигыре.  

10. Кибеттә. 

Ашамлыклар. Ашамлыклар кибетендә. Савыт-сабалар.   Савыт-саба кибетендә.  

Ашамлыкларның исемнәре. Нәрсә ашаганыңны, эчкәнеңне әйтү, кибеттә сатып алу.  Мин пычак 

белән кисәм. Мин кашык белән ашыйм төзелмәләре. Киемнәр. Киемнәр кибетендә.  Киемнәрнең 

исеме, төсе.  Нинди кием кигәнеңне әйтү. Нинди? соравын киемнәргә карата куллану. 

11. Шәһәрдә. 

 Шәһәрдә. Безнең шәһәр.  Татарстан шәһәрләре исемнәре.  Мин автобуста (..., ... транспортта) 

барам. Кем кая бара? 

12. Җәй. 

Җәй билгеләре. Җәйге ял. Г. Тукайның “Бала белән Күбәләк” шигыре. Сабантуй - күңелле 

бәйрәм. Дусларны Сабантуй бәйрәменә чакыру.  Бәйрәмдә нишләгәнеңне хәбәр итү. 

2 нче сыйныф (68 сәгать) 

 

1. Без мәктәпкә барабыз.  

Беренче сентябрь -  Белем бәйрәме. Укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлау. 

Х.Гардановның “Исәнмесез, иптәшләр!” шигырендә тылсымлы сүзләр. “Бүген беренче 

сентябрь” текстындагы лексик материал. Бер-береңнең ничәнче сыйныфта укуын сорау, җавап 

бирү. Уку-язу әсбапларының барлыгы, юклыгы, кирәклеге;  үзеңә сорап алу, иптәшеңә тәкдим 

итү. Мәктәптәге уку хезмәте. Дәрестә нәрсә эшләгәнне, нәрсә эшләмәгәнне сорау, әйтү. 

Укучының уку хезмәтенә бәя бирү.  “Очты, очты...” уены. “Күмәч” әкияте лексикасы. 

2. Көзге уңыш. 

Көз темасы лексикасы.  Яшелчә, җиләк-җимеш исемнәре, төсе, тәме. Син нәрсә яратасың? 

Базарга барырга чакыру, кем белән барганыңны әйтү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып алу 

сөйләм үрнәкләре. Ничә сум тора? соравы. “Базарда” тексты. 11-20гә кадәр саннар. “Яшелчәләр 

кибетендә” темасы буенча диалогик сөйләм. Көз билгеләре. Көзне яратканыңны, 

яратмаганыңны әйтү. Урамга уйнарга чакыру. “Алтын көз” текстында чагыштырулар. 

3. Мин чисталык яратам. 

Шәхси гигиена предметларының исемнәре, аларны кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтү, сорау. 

Тән әгъзаларын атау. Мин чисталык яратам. ” Алсу – пөхтә кыз” хикәясендәге лексик материал.  

Табибка кайсы җирең авыртуын әйтү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итү. 

“Марат авырый” тексты. Кайсы җирең авырта?- диалогик сөйләм.  

4. Кыш. 

Кыш айлары. Кыш билгеләре. “Кыш килә” текстында һава торышы. “Яңа ел бәйрәме” хикәясе. 

Яңа ел бәйрәме. Яңа ел бәйрәме белән котлау. Яңа ел бәйрәменә чакыру. Кышкы уеннарның 

төрләре, уенга чакыру. “Тауда” хикәясе буенча эш:  тауга барганыңны, кайтканыңны, тауда 

чаңгы шуганыңны хәбәр итү. “Без кошларга булышабыз” темасына әңгәмә, проект эше. 

5. Безнең гаилә. 

Гаилә. Гаилә әгъзаларының исемнәре. “Безнең гаилә” тексты. Кем кайда эшли? 

Ш.Маннур.”Яратам” шигырендә горурлык хисе. Татар халык ашлары. Табынга чакыру, кыстау, 

ашаганнан соң рәхмәт әйтү. “Айдар бездә кунакта” текстында әдәплелек кагыйдәләре. Өй 

хезмәтендә катнашуны хәбәр итү. Без табын әзерлибез. “Безгә кунаклар килде” тексты буенча 

бәйләнешле сөйләм үстерү.  “Майны кем ашады?” тексты. 

6. Яз. 

Яз билгеләре. Ф.Кәрим. “Яз җитә” шигыре. Бу киемнәрне кайчан кияләр? Урамга уйнарга 

чакыру. Көннең нинди икәнен сорау, әйтү. 8нче Март - әниләр бәйрәме. Бәйрәмдә нинди бүләк 

биргәнеңне, кемне котлаганыңны әйтү. 

7. Мин Татарстанда яшим. 

“Туган ягым” хикәясендә туган як табигате. Татарстан Республикасы.  Татарстан 

шәһәрләренең, елгаларының атамалары.  Ә. Рәшитовның “Кояшлы ил” шигырендә туган ил 

белән горурлану хисе. Без шәһәрдә яшибез. Кайда яшәгәнеңне әйтү. Нинди транспортта 

барганыңны әйтү. Кайсы шәһәргә барганны сорау. Светофорда нинди төсләр бар?  “Юлда” 
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хикәясе.  Юл йөрү кагыйдәләре.  “Мин авылда яшим” хикәясендә авыл табигате. Җәйге уен 

төрләре. Йорт хайваннары. М. Җәлил иҗаты  белән танышу.“Әтәч” шигыре. 

8. Кибеттә. 

Кибеттә. Кием исемнәре.  Кием сатып алу, бәяләрен сорау. “Минем күлмәгем кызыл” 

төзелмәсе. Бер-береңнең киеменә комплимент. “Матур киемнәр” хикәясе. Ашамлыклар 

кибетендә. Ашамлык исемнәре. Кибеткә бару һәм ашамлыклар сатып алу лексикасы. Бирегез 

әле төзелмәсе. 

9. Җәй. 

Җәй билгеләре. “Җәй җитте” хикәясендә җәйге табигать. Б.Рәхмәтнең “Матур җәй, кил безгә!” 

шигыре. М. Газизовның “Балан” шигыре. Җәй турында сөйлибез. ”Җәй көне рәхәт”... кебек 

төзелмәләр. Син Сабантуйга барасыңмы? Сабантуй – күңелле бәйрәм. 

“Мин каникулны ничек үткәрәм” темасына сөйләшү. 

 

3нче сыйныф (102 сәгать) 

 

1. Белем бәйрәме  

Беренче сентябрь – Белем бәйрәме. Укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлау. 

Комплиментлар. Уку кирәк-яракларының төсе, саны. Уку әсбапларын сорау, тәкъдим итү. 

Сумкада нәрсәләр бар? Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә барлыгын, 

сумкадан нәрсә алганыңны  әйтү, сорау. Дежур укучының җавабы. “Без бүген диктант яздык” 

тексты. Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын,  диктантта нинди хата барлыгын, өй эшен 

эшләгәнен, эшләмәгәнен, мисал, мәсьәлә чишкәнен сорау, хәбәр итү. Укуга бәя бирү. “Чын 

иптәш” хикәясе.  Ш. Галиевның “Онытылган...” шигыре. “Китапханәдә” тексты.   

Китапханәчедән китап сорау. Бу китап  нәрсә турында?  Г. Зәйнәшеваның “Бер атнада ничә 

көн?” шигыре.  

2.  Көндәлек режим. 

Вакытны әйтү. Сәгать ничә? соравы. Көндәлек режим. М. Җәлилнең “Сәгать” шигыре.  

3. Ашханәдә. 

“Ашханәдә” тексты. Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар яратканны әйтү һәм 

сорау. Ашханәгә бергә барырга тәкъдим итү. Б. Рәхмәтнең “Аш вакыты” шигыре. Ашхәнәдә 

дежур укучы хезмәте. “Икмәк” текстындагы әдәплелек кагыйдәләре. Ш. Галиевның “Кунаклар” 

шигыре.  Кунакларны каршы алу, табынга чакыру. Табын  әзерләү тәртибе.    

4. Без әти-әниләргә булышабыз. 

Г. Тукай – бөек татар шагыйре. Г. Тукайның “Безнең гаилә” шигыре. Әти-әниләрнең кем 

булып, кайда эшләвен, профессия исемнәрен  белү.  “Акыллы малай” тексты. Өйдә үзең 

эшләгән эшләр. Өй хезмәтендә катнашу турында сөйләү. Бер-береңә эш кушу. Мактау 

формалары. “Ана рәхмәте” тексты. “ Табын әзерлибез” тексты. Табынны ничек әзерләү 

турында сөйләү. Ә. Бикчәнтәеваның “Дәү әнием” шигыре. И. Туктарның “Авыраяк” әкияте.  

“Без ничәү” шигыре.  

5. Туган якка кыш килде. 

Җ. Тәрҗеманов “Яшел чыршы” шигыре. Бәйрәм сәгать ничәдә башлана? Яңа ел бәйрәменә 

чакыру, бергә барырга тәкъдим итү. “Чыршы бәйрәме” тексты.  Ә. Бикчәнтәеваның “Салкын, 

саф һава” шигыре.  Һава торышы. Кышкы уен төрләре. Уенга чакыру.  “Дуслар” тексты. 

“Тауда” текстында дуслык темасы.  Чаңгы ярышы турында сөйләшү.  “Каникулда” тексты. 

Геройларга характеристика бирү. Сюжетны үзгәртеп,  яңа хикәя төзү. Каникулда кайда 

булганыңны сөйләү. 

6. Шәһәрдә һәм авылда. 

“Без Татарстанда яшибез” тексты. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының 

атамалары.Татарстанда яшәгән милләтләр. Кайсы урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда 

торганыңны, мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйләү. Кем ничәнче катта яши?  Үүзең 

яшәгән шәһәрне,  торган йортны сурәтләү. “Мин шәһәрдә яшим” тексты. Шәһәргә барырга 

чакыру. Нәрсәдә барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны белдерү үрнәкләре. “Безнең авыл” 

тексты.  Авыл табигате.  Җәйге уен төрләре. 

7. Әдәпле булыйк. 

Тәмле сүзләр. Телефоннан әдәпле сөйләшү. Туган көнгә әдәпле чакыру. Килгән кунакларны 

каршылау.  Туган көн белән котлау. Туган көнгә бүләк. Бер-береңне табынга чакыру, кыстау, 

ашаганнан соң рәхмәт әйтү. “8 нче март – әниләр бәйрәме” тексты.  8 нче Март бәйрәмендә 
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нинди бүләкләр бирү турында сөйләшү. “Трамвайда” текстында тәрбиялелек темасы. 

Өлкәннәргә урын тәкъдим итү. Дәрдемәнднең “Өч ул” хикәясе. Дустыңның авыруы турында, 

аңа ярдәм итү турында сөйләшү.  

8. Кечкенә дусларыбыз. 

Этләрнең кушаматы. “Дуслар” текстында дуслык мөнәсәбәтләре. М. Җәлил. “Маэмай”шигыре.  

Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны  сөйләү.  Кешенең характер 

сыйфатлары. ”Минем песием бар” тексты.  Песиләрнең  тышкы кыяфәте. Песиең барлыгын, 

юклыгын, аны ничек караганны сорау,  әйтү.  “Кем нәрсә ярата?” әкияте.  

9. Күңелле җәй, ямьле җәй. 

Г. Тукайның “Бу кайчак була?” шигыре. Ел фасылларының билгеләре. Җәй көне. “Төсләр” 

хикәясе. Урманда нәрсә үсә? Р. Фәйзуллинның “Җиләк кайда күп?” шигыре.  “Җиләк җыям, как 

коям” уены. “Витаминлы аш” хикәясе. Р. Миңнуллин – балалар шагыйре. Бакчада нинди 

яшелчәләр үсә?  Бакчадагы эшләр.  Җәйге ял турында сөйләшү. Су керергә чакыру. “Сабантуй 

– зур бәйрәм” тексты. 

 

4нче сыйныф (102 сәгать) 

o Белем бәйрәме. 

1 нче сентябрь – Белем бәйрәме. 1 нче сентябрь бәйрәме белән котлау. Уку-язу әсбапларының 

исемнәре, уку-язу әсбапларының барлыгы, юклыгы турында әйтү.  Х.Гарданов. “К” хәрефен 

белегез” шигыре. Р.Миңнуллин. “Үсми калган хәреф” шигыре. Б.Рәхмәт. “Хисап мәсьәләләре”. 

М. Җәлил. “Көз җитте”.  “Эш урыны” хикәясе. Эш урынында тәртип. Үз эш урының  турында 

сөйләү. “Контроль эш” хикәясе.  Контроль эштә эш төрләре, алынган билгеләр.  Эчтәлекне 

сөйләүне бәяләү. Хикәяне үзгәртеп сөйләү. Г.Тукай “Сабыйга” шигыре. Өйрәнелгән әсәрләрнең 

геройларына характеристика бирү. 

2. Туган як табигате. 

Җ.Тәрҗеманов. “Табигать китабы” шигыре. Нәрсә  ул табигать? Г.Тукай “Елның дүрт фасылы” 

хикәясе. Көз билгеләре. Һава торышы. Г.Гәрәеваның  “Көз һәм балалар җыры” шигыре. Дару 

үләннәре, аларның исемнәре. Б. Рхмәт. “Кошлар киткәндә” шигыре. Безнең якларда яшәүче 

кошлар. Кошлар турында мәгълүмат, кыш көне кошларга булышу. Г.Лотфи. “Песнәк белән 

Әнисә”. Кешеләрнең кошларга мөнәсәбәте. Кошлар турында кайгырту. “Очты, очты..” уены. 

Песнәк – файдалы кош. Җәвад Тәрҗеманов. “Чирик”.  “Без кошларга ярдәм итәбез” (проект 

эше). 

3. Хайваннар дөньясында. 

Йорт хайваннарының, кыргый хайваннарның исемнәре. Хайваннар турында табышмаклар. 

Укылган текстлар буенча кыргый хайваннар турында кыскача мәгълүмат бирү. Әнәс Кари. 

“Тиен”.  Г. Тукай. “Ташбака белән Куян” әсәре. “Яшел энәле керпе” хикәясе. Керпеләр турында 

өстәмә мәгълүмат. Хайваннар турында башваткычлар .  

4. Кышкы уеннар. 

Табигатьтә кыш билгеләре.  Кышкы уеннар. Урамга уйнарга чакыру, бергә тату уйнау 

кагыйдәләре. Б. Рәхмәт. “Яңа ел килгәч”. Мәктәптә Яңа ел бәйрәме.  Төрле илләрдә Яңа ел 

бәйрәме. Спорт төрләре. Син  нинди спорт төрен яратасың? Балалар яратып уйный торган 

төрле уеннар. Уенга чакыру, уенның вакытын әйтү.   Уенга бару-бармауның сәбәбе. А. Алиш 

турында белешмә.  “Куян кызы” әкияте. Әкият героена характеристика бирү. “Боз өстендә” 

хикәясе.  

 5.Минем дусларым. 

Минем дустым бар. Телефоннан әдәпле аралашу. И. Туктар. “Алма” хикәясендәге дуслык 

мөнәсәбәтләре. Б. Рәхмәт. “Минем дуслар” шигыре. Д.Аппакова. “Шыгырдавыклы башмаклар” 

хикәясе. Әсәрдә чын дуслык темасы.  Хикәядәге геройларга характеристика. Дус белән бергә 

нинди эшләр эшләү турында сөйләшү. Дуска бүләк алу.  Дуслар нинди була? 

6.Дүрт аяклы дусларыбыз. 
Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре. Безнең аларга карата  мөнәсәбәтебез. 

Р.Мингалимов. “Дөньяда бер эт бар иде”. Дүрт аяклы дусларыбызга игътибарлы булу 

проблемасы. Шигырьне сәнгатьле уку. Эт (песи) югалтуың турында белдерү язу. Г. Тукай. 

“Кызыклы шәкерт” шигыренең тәрбияви әһәмияте. Г. Мөхәммәтшин. “Ак песи” хикәясендә 

дүрт аяклы дусларга мөнәсәбәт. Укылган әсәрләрдәге геройларны чагыштыру, бәя бирү. 

Р.Батулла. “Чикыл белән Мырый” әкияте.  Проект эше “Дүрт аяклы дусларыбыз”.  

7.  Язгы бәйрәмнәр. 
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Язгы табигать билгеләре. Һәр ел фасылы матур. 8 Март бәйрәме.  Бәйрәм котлавы язу.  Яз 

бөйрәме - Карга боткасы. Л.Толстой. “Әбисе белән оныгы” хикәясендә өлкәннәргә карата 

хөрмәт. М.Газизов. “Рәхмәт” шигыре.  В.Осеева. “Дүрт кыз” әсәре. Әсәр геройларына үз 

мөнәсәбәтеңне белдерү.  

8. Татарстан. 

Минем туган җирем – Татарстан Республикасы.  З. Туфайлованың “Туган ил” шигыре. 

Татарстанның дәүләт символлары. Казан шәһәре. Татарстан шәһәрләре, елгалары. Балалар 

шагыйрьләре, язучыларының исемнәре, аларның әсәрләре. Татарстан турында хикәяләр,  

шигырьләр уку. 

8.Матур җәй җитә. 

Җәйге табигать,  җәй  билгеләре. Ш. Галиевның “Җәйге болында” шигырендәге матурлык. Җәй 

көне кая бару турында сөйләшү. Бакчада җәйге хезмәт. Г. Нәбиуллин. “Урман сөйләшә” 

шигыре. Р.Корбан. “Җиләктә” шигыре. Татар халык әкияте “Шүрәле”. Иҗади эш “Мин җәйне 

яратам”.  4 нче курс материалын кабатлау дәресләре. 

 

ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУ 

 

Төп темалар Укучыларның төп эшчәнлегенә характеристика 
Сәгать 

саны 

1 нчe сыйныф 

Әйдәгез, 

танышабыз! 

Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыру, хәлен сорау. 

Исәнләшү сүзләрен дөрес куллану. Әңгәмәдәшеңнең яшәү 

урынын сорау һәм үзеңнең кайда яшәвең турында хәбәр итү. 

Бер-береңнең яшен, ничәнче сыйныфта укуын сорау, җавап 

бирү. Бергә уйнарга чакыру. 

4 

Урман дусларыбыз Кыргый хайваннарның исемнәрен атау, санын әйтү. Кыргый 

хайваннарның кайда яшәгәнен әйтү, аларны сурәтләү. 
3 

Мәктәптә  Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтү, үзеңә  сорап алу, 

иптәшеңә тәкъдим итү, кирәклеген, санын әйтү. Мәктәптәге 

уку хезмәте төрләрен атау, үзеңнең, иптәшеңнең ничек укуын 

хәбәр итү. Предметларның урынын әйтә белү (китап өстәлдә). 

4 

Йорт хайваннары 

һәм кошлары 

Йорт хайваннарының һәм кошларының исемнәрен өйрәнү, 

саннап күрсәтү, яшәү урынын  белү. 
2 

Бакчада, базарда Яшелчә һәм җиләк-җимеш исемнәрен, санын, аларның 

төсен, тәмен әйтү, аларны сорап алу. Бакчада нәрсә үскәнен 

атау , нинди эшләр эшләгәнеңне сөйләү. 

Нәрсә яратканыңны, яратмаганыңны әйтү, дустыңнан сорау. 

Хезмәтенә карап, геройга бәя бирү. 

2 

Кыш  Кыш билгеләрен сурәтләү, сорау, һава торышын тасвирлау. 

Яңа ел  бәйрәме турында сөйләшү. Бәйрәмгә барганыңны, 

бәйрәмнең кайда булганын сөйләү. Кышкы уен төрләрен әйтү, 

уенга чакыру. Чана, чаңгы, тимераякларның барлыгын, 

юклыгын, нәрсә белән шуганыңны хәбәр итү. 

3 

Сәламәт бул! Тән әгъзаларының исемнәрен белү, кайсы җирең 

авыртканын сорау һәм әйтү. Сәламәт булу өчен, киңәшләр 

бирү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итү. 

Шәхси гигиена предметларының исемнәрен белү, аларның 

барлыгын, юклыгын, кирәклеген әйтү, аларны сорап алу. 

3 

Гаилә, өйдә 

булышу 

Гаилә әгъзаларының исемнәрен атау, үз гаиләң турында 

сөйләү, иптәшеңә гаиләсе турында сораулар бирү. Язгы көнне 

сурәтләү.  Яз фасылының ошаганын, ошамаганын әйтү. 8 нче 

Март – әниләр бәйрәме турында сөйләшү.  Бәйрәм белән 

котлау.  Кемгә бүләк бирүне хәбәр итү.  Бәйрәм белән котлау 

үрнәген өйрәнү, кемгә бүләк бирүне атау. 

3 

Кунакта Кунакларны каршы алу, аларны табынга чакыру. Татар 

халык ашларының исемнәрен өйрәнү.  Ризыкларның тәмле 
2 
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булуын, нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык кирәк 

икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне белдерүче сөйләм 

үрнәкләрен куллану. Туган көн турында сөйләү, туган көн 

белән котлау.  

Кибеттә  Ашамлыклар исемнәрен белү ,нәрсә ашаганыңны, 

эчкәнеңне әйтү, кибеттә ашамлыклар сатып алу өчен 

кулланыла торган сөйләм үрнәкләрен өйрәнү. Савыт-саба 

исемнәрен дөрес әйтү. Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием 

кигәнеңне хәбәр итү. 

2 

Без шәһәрдә яшибез Нинди республикада яшәгәнеңне белү, Татарстан 

шәһәрләре исемнәрен өйрәнү. Нинди транспортта барганың 

турында хәбәр итү, иптәшеңнән сорау. 

2 

Җәй  Җәй билгеләрен атау. Дусларны Сабантуй бәйрәменә 

чакыру, бәйрәмдә булган уен төрләрен атау. 
3 

2 нче сыйныф 

Без мәктәпкә 

барабыз. 

     Беренче сентябрь турында сөйләү. Укытучыны, дустыңны 

бәйрәм белән котлау. Бер-береңнең ничәнче сыйныфта укуын 

сорау, җавап бирү. Уку-язу әсбапларының барлыгын, 

юклыгын, кирәклеген хәбәр итү;  үзеңә сорап алу, иптәшеңә 

тәкдим итү. Мәктәптәге уку хезмәте турында сөйләү. Дәрестә 

нәрсә эшләгәнне, нәрсә эшләмәгәнне сорау, әйтү. Укучының 

уку хезмәтенә бәя бирү.  

7 

Көзге уңыш      Көз темасы лексикасын үзләштерү.  Яшелчә, җиләк-җимеш 

исемнәрен, төсен, тәмен, нәрсә яратуың турында хәбәр итү. 

Базарга барырга чакыру, кем белән барганыңны әйтү. Базарда 

яшелчә, җиләк-җимеш сатып алу сөйләм үрнәкләрен 

үзләштерү. Ничә сум тора? Соравына җавап бирү. 11-20гә 

кадәр саннарны өйрәнү. Көз билгеләрен атау. Көзне 

яратканыңны, яратмаганыңны әйтү. Урамга уйнарга чакыру.  

9 

Мин чисталык 

яратам 

     Шәхси гигиена предметларының исемнәрен үзләштерү, 

аларны кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтү, сорау. Тән 

әгъзаларын атау.  Табибка кайсы җирең авыртуын әйтү. Авыру 

кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итү.  

6 

Кыш җитә      Кыш айларын атау, кыш билгеләрен әйтү. Яңа ел 

бәйрәмендә нишләгәнне әйтү. Яңа ел бәйрәме белән котлау. 

Яңа ел бәйрәменә чакыру. Кышкы уеннарның төрләрен атау, 

уенга чакыру; тауга барганыңны, кайтканыңны, тауда чаңгы 

шуганыңны хәбәр итү. 

8 

Гаилә      Гаилә әгъзаларының исемнәрен атау, гаиләдә кемнәр, ничә 

кеше барлыгын, кайда эшләгәнен  хәбәр итү. Кемнең кайда 

эшләвен хәбәр итү. Татар халык ашларының исемнәрен 

үзләштерү. Табынга чакыру, кыстау, ашаганнан соң рәхмәт 

әйтү. Өй хезмәтендә катнашуны хәбәр итү. 

9 

Яз килә       Яз билгеләрен атау. Урамга уйнарга чакыру. Көннең нинди 

икәнен сорау, әйтү. Бәйрәмдә нинди бүләк биргәнеңне, кемне 

котлаганыңны хәбәр итү. 

4 

Минем туган ягым      Бер-береңнең яшәү урынын сорау һәм кайда яшәгәнеңне 

әйтү. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын 

үзләштерү. Нинди транспортта барганыңны,кайсы шәһәргә 

барганны сорау, хәбәр итү. Светофорда нинди төсләр 

барлыгын әйтү,  юл йөрү кагыйдәләрен  белү. Авыл табигате 

турында сөйләү. Җәйге уен төрләрен атау. 

10 

Кибеттә       Кием исемнәрен үзләштерү, бәяләрен сорау, нинди кием 

яратканыңны әйтү. Бер-береңнең киеменә комплимент әйтү. 

Ашамлык исемнәрен, нинди ашамлыклар кирәклеген сорау, 

әйтү. Кибеткә барганыңны һәм нәрсә алганыңны хәбәр итү. 

6 
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Җәй      Җәй билгеләрен атау. Җәй көне турында сөйләү. Каникулны 

ничек үткәрү турында сөйләшү.  

9 

3 нче сыйныф 

Белем бәйрәме      Беренче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйләү. 

Укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлау. Комплиментлар 

әйтү. Уку кирәк-яракларының төсен, санын атау. Уку 

әсбапларын сорау, тәкъдим итү. Сумкага нәрсә салганыңны, 

сумкада (партада) нәрсә барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны  

әйтү, сорау. Дежур укучының җавабы. Үзеңнең, иптәшеңнең 

нинди билге алганын,  диктантта нинди хата барлыгын, өй 

эшен эшләгәнен, эшләмәгәнен, мисал, мәсьәлә чишкәнен сорау, 

хәбәр итү. Укуга бәя бирү.   Китапханәчедән китап сорау. Бу 

китап  нәрсә турында икәнен әйтү.   

14 

Ашханәдә    Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар 

яратканны әйтү һәм сорау. Ашханәгә бергә барырга тәкъдим 

итү. Ашхәнәдә дежур укучы хезмәте турында сөйләшү. Табын 

янында әдәплелек кагыйдәләрен атау. Кунакларны каршы алу, 

табынга чакыру. Табын  әзерләү тәртибен хәбәр итү, киңәшләр 

бирү.    

12 

Көндәлек режим      Вакытны әйтү, сорау. Сәгать ничә? соравына җавап бирү. 7 

Без әти-әниләргә 

булышабыз. 

    Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, профессия 

исемнәрен  атау.   Өйдә үзең эшләгән эшләр турында сөйләү. 

Өй хезмәтендә катнашу турында сөйләү. Бер-береңә эш кушу. 

Мактау формаларын өйрәнү. Табынны ничек әзерләү турында 

сөйләү.  

12 

Туган якка кыш 

килде 

     Яңа ел бәйрәме турында сөйләшү.Бәйрәм сәгать ничәдә 

башлана? Яңа ел бәйрәменә чакыру, бергә барырга тәкъдим 

итү.  Кыш көне һава торышы турында сөйләү. Кышкы уен 

төрләрен атау. Дусларны уенга чакыру.  Дуслык темасына 

сөйләшү.  Чаңгы ярышы турында сөйләшү.  Укылган 

текстлардагы геройларга характеристика бирү. Сюжетны 

үзгәртеп,  яңа хикәя төзү. Каникулда кайда булганыңны 

сөйләү. 

12 

Шәһәрдә һәм 

авылда 

     Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын, 

Татарстанда яшәгән милләтләрне атау. Кайсы урамда 

яшәгәнеңне, нинди фатирда торганыңны, мәктәпкә нинди 

транспортта барганыңны сөйләү.  Үүзең яшәгән шәһәрне,  

торган йортны сурәтләү. Шәһәргә барырга чакыру. Нәрсәдә 

барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны белдерү үрнәкләрен 

өйрәнү.  Авыл табигатен тасвирлау.  Җәйге уен төрләрен белү. 

11 

Әдәпле булыйк!      Телефоннан әдәпле сөйләшү. Туган көнгә әдәпле чакыру. 

Килгән кунакларны каршылау.  Туган көн белән котлау. Туган 

көнгә бүләк сайлау. Бер-береңне табынга чакыру, кыстау, 

ашаганнан соң рәхмәт әйтү.  8 нче Март бәйрәмендә нинди 

бүләкләр бирү турында сөйләшү. Транспортта тәрбиялелек 

темасы. Өлкәннәргә урын тәкъдим итү. Дустыңның авыруы 

турында, аңа ярдәм итү турында сөйләшү. 

11 

Кечкенә 

дусларыбыз. 

     Этләрнең, песиләрнең  кушаматларын атау.   Үзеңнең этең 

барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны  сөйләү.  Кешенең 

характер сыйфатлары турында сөйләшү.  Песиләрнең  тышкы 

кыяфәтен тасвирлау. Песиең барлыгын, юклыгын, аны ничек 

караганны сорау,  әйтү.   

11 

Күңелле җәй! 

 

     Ел фасылларының билгеләрен әйтү. Җәй көне турында 

сөйләү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтү. Предметларның 

билгеләрен чагыштыру. Урманга барганыңны, урманда җиләк 

җыйганыңны хәбәр итү. Бер-береңне табынга чакыру, 

12 



142 

 

ашаганнан соң рәхмәт әйтү, азыкның тәмле икәнен әйтә белү. 

Бакчада нинди яшелчәләр үскәнен, бакчадагы эшләрне сорау 

һәм хәбәр итү. Җәйге ял турында сөйләшү. Су керергә чакыру. 

Сабантуйда катнашу турында сөйләшү. 

4 нче сыйныф 

Белем бәйрәме    1 нче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйләшү. 1 нче 

сентябрь бәйрәме белән котлау. Яңа уку елына нинди уку-язу 

әсбапларын алу турында, уку-язу әсбапларының барлыгы, 

юклыгы турында әйтү.   Үз эш урының,   эш урынындагы 

тәртип турында сөйләү.  Контроль эштә эш төрләре, алынган 

билгеләр турында сөйләшү.  Нинди предметтан контроль эш 

икәнен, дөрес эшләгәнне, эшләмәгәнне әйтә белү. Эчтәлекне 

сөйләүне бәяләү. Хикәяне үзгәртеп сөйләү. Өйрәнелгән 

әсәрләрнең геройларына характеристика бирү.  Фикереңне 

дәлилли белү. Урамга чакыра, чыкмау сәбәбен аңлату. 

15 

Туган як табигате.     Нәрсә ул табигать соравына җавап бирү. Ел фасыллары 

билгеләрен, айларын, һава торышын әйтә белү. Дару үләннәре 

исемнәрен белү, аларның кирәклеген аңлату. Кош исемнәрен, 

бездә кышлаучы, җылы якка китүче кошлар турында сорау һәм 

сөйләү. Кошларга ничек булышуың турында сөйләү. 

Кешеләрнең кошларга мөнәсәбәте турында сөйләшү. Кошлар 

турында кыскача мәгълүмат бирү.  “Без кошларга ярдәм 

итәбез” темасына проект эше эшләү. 

15 

Хайваннар 

дөньясында 

     Йорт хайваннарының, кыргый хайваннарның исемнәрен 

атау. Хайваннар турында табышмаклар уку һәм чишү. Укылган 

текстлар буенча кыргый хайваннар турында кыскача 

мәгълүмат бирү. Керпеләр турында өстәмә мәгълүмат эзләү. 

Хайваннар турында башваткычлар төзү. 

9 

Кышкы уеннар.     Табигатьтә кыш билгеләрен атау.  Кышкы уеннар турында 

сөйләшү. Урамга уйнарга чакыру, бергә тату уйнау 

кагыйдәләрен өйрәнү.  Мәктәптә Яңа ел бәйрәме турында 

диалоглар төзү.  Төрле илләрдә Яңа ел бәйрәме турында 

мәгълүмат белән  танышу. Спорт төрләрен атау. Балалар 

яратып уйный торган төрле уеннар. Уенга чакыру, уенның 

вакытын әйтү.   Уенга бару-бармауның сәбәбен атау. Кар бабай 

ясауны сөйли белү. Дустыңны кар бабай ясарга чакыру. А. 

Алиш турында белешмә бирү.  “Куян кызы” әкиятен уку. 

Әкият героена характеристика бирү.  

20 

Минем дусларым.     Дустың турында сөйләү. Телефоннан әдәпле аралашу 

этикетын өйрәнү. Укылган әсәрләрдәге чын дуслык темасы 

турында фикер алышу.  Хикәядәге геройларга характеристика 

бирү. Дус белән бергә нинди эшләр эшләү турында сөйләшү. 

Чын дус нинди булуын әйтү,үз фикереңне  раслау. Дустыңа 

бүләк алуны, аның нинди икәнен хәбәр итү. 

8 

Дүрт аяклы 

дусларыбыз. 

    Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре турында 

мәгълүмат бирү. Безнең аларга карата  мөнәсәбәтебез турында 

сөйләшү. Дүрт аяклы дусларыбызга игътибарлы булу 

проблемасын уртага салып хәл итү. Эт (песи) югалтуың 

турында белдерү язу. Г. Тукай турында белешмә бирү. 

Укылган әсәрләрдәге геройларны чагыштыру, бәя бирү.  “Дүрт 

аяклы дусларыбыз” темасына  проект эше башкару. 

7 

Язгы бәйрәмнәр.     Язгы табигать билгеләрен атау. Һәр ел фасылы матур булуын 

раслау. 8 Март бәйрәме белән котлау язу, ничек котлаганыңны 

хәбәр итү.    Яз бөйрәме - Карга боткасы турында сөйләшү.  

Өлкәннәргә карата ихтирамлы мөнәсәбәт булдыру.   Өй 

хезмәте турында сөйләшү, әти-әниләргә ярдәм итү турында 

12 
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сорый, әйтә белү. Өй хезмәтенә катнашуга карап, укыган әсәр 

геройларына үз мөнәсәбәтеңне белдерү, геройларга бәя бирү. 

Татарстан.  Татарстанның символлары турында сөйләү. Татарстанда 

яшәгән милләтләрнең исемнәрен белү. Казанга баруың, анда 

нәрсәләр күрүең, Казанның нинди шәһәр булуы турында хәбәр 

итү. Казанда Кол Шәриф мәчете, Сөембикә манарасы 

барлыгын әйтә белү. Россия, Татарстан шәһәрләрен дөрес 

атарга өйрәнү, аларны сөйләмдә куллана белү. Балалар 

шагыйрьләре, язучыларының исемнәрен истә калдыру. 

Татарстан турында хикәяләр,  шигырьләр уку. 

9 

Матур җәй җитә. 

 

     Җәйге табигать турында хикәяләп сөйләү,  җәй  билгеләрен 

атау. Укылган әсәрләрдә җәйге  ге матурлык чагылышын 

билгеләү. Җәй көне кая бару турында сөйләшү. Бакчада җәйге 

хезмәт турында хәбәрләшү. Урманга, җиләккә бару турында 

сөйләшә белү. “Мин җәйне яратам” темасына иҗади эш.  4 нче 

курс материалын кабатлау. 

7 

 

 

УКЫТУНЫ МАТДИ-ТЕХНИК ҺӘМ МӘГЪЛҮМАТИ ЯКТАН ТӘЭМИН ИТҮ 

 

Сый

ныф 
      Дәреслек Программа   

1 Р.З.Хәйдәрова, Н.Г.Галиева “Күңелле 

татар теле”. Дүртъеллык башлангыч 

рус мәктәбенең 1 нче сыйныфы өчен 

татар теле һәм әдәби уку дәреслеге 

(рус телендә сөйләшүче балалар өчен). 

Казан, “Татармультфильм” нәшрияты, 

2012.  

Хәйдарова Р.З., Малафеева Р.Л. «Рус телле 

балаларга татар телен һәм әдәбиятын  

коммуникатив технология нигезендә укыту 

программасы»  
(1 – 11нче сыйныфлар). – Казан, 2011.  

2 Р. З.Хәйдәрова, Н.Г.Галиева, 

Г.М.Әхмәтҗанова “Күңелле татар 

теле”. Дүртъеллык башлангыч 

мәктәпнең 2 нче сыйныф рус балалары 

өчен татар теле һәм уку дәреслеге. 

Казан, “Татармультфильм” нәшрияты, 

2013. 

Хәйдарова Р.З., Малафеева Р.Л. «Рус телле 

балаларга татар телен һәм әдәбиятын  

коммуникатив технология нигезендә укыту 

программасы»  
(1 – 11нче сыйныфлар). – Казан, 2011.  

3 Р.З.Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ә. 

Гыйниятуллина  “ Татар теле”. 4 нче 

сыйныф. Рус телендә  башлангыч 

гомуми белем бирү оешмалары өчен 

дәреслек (татар телен өйрәнүче 

укучылар өчен). Казан, 

“Татармультфильм” нәшрияты, 2014. 

Хәйдарова Р.З., Малафеева Р.Л. «Рус телле 

балаларга татар телен һәм әдәбиятын  

коммуникатив технология нигезендә укыту 

программасы»  
(1 – 11нче сыйныфлар). – Казан, 2011.  

4 Р.З.Хәйдәрова, Г.М.Әхмәтҗанова, Л.Ә. 

Гыйниятуллина  “Күңелле татар теле”. 

Дүртъеллык башлангыч мәктәпнең 3 

нче сыйныф рус балалары өчен татар 

теле һәм уку дәреслеге. Казан, 

“Татармультфильм” нәшрияты, 2014. 

Хәйдарова Р.З., Малафеева Р.Л. «Рус телле 

балаларга татар телен һәм әдәбиятын  

коммуникатив технология нигезендә укыту 

программасы»  
(1 – 11нче сыйныфлар). – Казан, 2011.  

 

Укытучы өчен методик кулланмалар: 

1 Р.З.Хәйдәрова  “Научно-педагогичесие аспекты 

билингвального образования в 

Республике Татарстан “ 

Набережные Челны ,2006.      

2006 Набережные Челны .      
 

2  ”Фән hәм мәктәп”,”Мәгариф” 

җурналлары        
Төрле 

еллар 
Казан 
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3 Р.З. Хәйдәрова, 

Л.Ә. 

Гыйниятуллина 

 “Рус телендә сөйләшүче балаларга 

татар теле укыту” – 4 нче класс 

Казан . ”Татармультфильм” 

нәшрияты, 2013.     

2013  ”Татармультфильм”  

4 Р. З.Хәйдәрова, 

Н. Г. Галиева,  

Л.Ә. 

Гыйниятуллина 

 Диск. “Күңелле татар теле”, “Рус 

телендә сөйләшүче балаларга 

татар теле укыту”  
 

2013 “Татармультфильм”,  
 

5 Р. З.Хәйдәрова, 

Н. Г. Галиева, Л. 

Ә. 

Гыйниятуллина 

“Татар телен өйрәнәбез” , 4 нче 

сыйныф– электрон дәреслек  
 “Электронное 

образование” 

http://www.edu.tatar.ru 
 

6  Диск “Габдулла Тукай”, Татарстан   
7 А. Ш. 

Асадуллин,  
Р. А. Юсупов 

А. Ш. Асадуллин, Р. А. Юсупов 

“Рус телле балаларга татар телен 

укыту методикасы нигезләре” 
 

2010 Мәгариф 

Укучы  өчен  кулланмалар: 

1 Р. З.Хәйдәрова,  
Г.М. 
Әхмәтҗанова, 

Л.Ә. 
Гыйниятуллина    

 “Күңелле татар теле” дүртьеллык 

башлангыч мәктәпнең 4 нче 

сыйныф рус балалары татар теле 

һәм уку дәреслеге (ике кисәктә)                                    

2013 “Татармультфильм” 

2 Р.З.Хәйдәрова “4нче сыйныфлар өчен татар 

теленнән эш дәфтәре”          
2013  

4 Р. З.Хайдарова, 
Р. Л.Малафеева 

Р. З. Хайдарова, Р. Л. Малафеева. 

Татарский язык в таблицах. 
  

 

Контроль-тикшерү материаллары: 

1 Р,З.Хайдарова, 

Г.М. 
Әхмәтҗанова 

Гомуми белем бирү оешмаларында 

рус телле балаларның татар 

теленнән белемнәрен контрольгә 

алу буенча биремнәр җыентыгы 

2014 Яр Чаллы  нәшрияты 

 

Электрон кулланмалар: 

1 Диск “Заман”, “Рус телендә сөйләшүче 

балаларга татар теле укыту” 
2008 Казан 

2 Аудиодисклар “Җырлап-биеп уйныйбыз!” 2008  

 

УКУЧЫЛАРЫНЫҢ БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ ТАЛӘПЛӘР 

 

1 нче сыйныф 

 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр: 

Сөйләү 

– сөйләм әдәбе үрнәкләрен кулланып, гади диалогларда катнашу; 

– предметны, персонажны яки рәсемне тасвирлау; 

– үзе, гаиләсе, дусты, шәһәре (авылы), бәйрәмнәр, ял һәм спорт турында сөйләү 

– текстны укып яки тыңлап, эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирү. 

Тыңлап аңлау 

– аралашу барышында укытучының һәм сыйныфташларның сөйләмен ишетеп аңлау, вербаль 

яки вербаль булмаган  рәвештә җавап кайтару; 

– аудиоязмадагы кечкенә хәбәрләмәнең төп эчтәлеген әйтеп бирү. 

Уку 

– татар сүзенең график образын аның авазлы образы белән чагыштыру; 
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– укуның орфоэпик һәм интонацион нормаларын үзләштерү; 

– өйрәнелгән тел материалына нигезләнгән кечкенә күләмле текстны сәнгатьле итеп һәм 

әйтелеш нормаларын саклап уку; 

– өйрәнелгән тел материалына нигезләнгән кечкенә күләмле текстларны эчтән уку,  кирәкле 

мәгълүматны табу һәм аңа  бәйле гади нәтиҗәләр ясау. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

Сөйләмнең лексик ягы 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

– өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне таный 

белү.  

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

 Аралашу кагыйдәләре һәм гыйбарәләрен,  иң гади җөмлә калыпларын балалар фольклоры 

үрнәкләрен (санамышлар, тизәйткечләр, табышмаклар, мәкальләр, җырлар) гамәли үзләштерү. 

Махсус күнекмәләр 

Ике телле сүзлекләрдән, белешмә материаллардан файдалану, мультимедиа әсбапларыннан 

файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 

 

2 нче сыйныф 

 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр: 

Сөйләү 

– сөйләм этикеты үрнәкләрен кулланып, үрнәк буенча диалоглар төзү; 

– предметны, персонажны яки рәсемне тасвирлау; 

– йорт (фатир), көндәлек режим, кунакка бару, туган ягыбыз - Татарстан, аның башкаласы, ял 

итү турында сөйләү; 

– укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген кыскача сөйләү; 

– лексик тема буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 4 тән ким 

булмаска тиеш); 

– лексик тема яки сюжетлы рәсемнәр буенча хикәя төзеп сөйләү (җөмләләр саны 5 тән 

ким булмаска тиеш); 

Тыңлап аңлау 

– 0,5 минутлык текстны тыңлап аңлау һәм, төп эчтәлегенә төшенеп, укытучының 

сорауларына җавап бирү; 

– диалогны тыңлау, анда сүз нәрсә турында баруын әйтү; 

– текстны тыңлау һәм бирелгән җөмләләр арасында эчтәлегенә туры килгәннәрен билгеләү. 

– Уку 

– текстларны сәнгатьле итеп уку һәм укыганның эчтәлегенә тулысынча төшенү; 

– тексттагы яңа сүзләрнең мәгънәләрен контексттан чыгып аңлау яки сүзлектән табу; 

– текстны эчтән укып, кирәкле мәгълүматны табу һәм аңа  бәйле гади нәтиҗәләр ясау; 

– шигырьләрне яттан сөйләү. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре: 

   Сөйләмнең лексик ягы 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

– аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сөйләм гыйбарәләрен куллана 

белү.  

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татарстан Республикасының шәһәрләре һәм елгалары, башкаласының истәлекле урыннары, 

татар халкының күренекле шәхесләре, татар халкының милли бәйрәмнәре һәм гореф-гадәтләре 

турында мәгълүматлы булу. 

Махсус күнекмәләр 
Ике телле сүзлекләрдән, таблицалардагы белешмә материалдан, мультимедиа әсбапларыннан 

файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 

 

3 нче сыйныф 

 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр: 

Сөйләү 
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– сорау яки җавап репликаларын өстәп, диалог төзү; 

– укылган яки тыңланган текстның төп эчтәлеге буенча сораулар кую һәм җавап 

бирү; 

– лексик тема буенча сөйләшү үткәрү (һәр укучының репликалар саны 5 тән ким 

булмаска тиеш); 

– сөйләм  ситуациясе яки рәсем буенча хикәя төзеп сөйләү (җөмләләр саны 6 дан ким 

булмаска тиеш); 

– хикәянең ахырын уйлап бетерү һәм сөйләү; 

– укылган яки тыңланган текстның төп эчтәлеген сөйләп бирү. 

Тыңлап аңлау 

– аралашу барышында сыйныфташларның сөйләмен ишетеп аңлау һәм җавап кайтару; 

– укытучының күрсәтмәләрен бер әйтүдән тулысынча аңлап бару; 

– 0,5 минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтәлеген сөйләп бирү. 

Уку 

– төрле жанрлардагы текстларны эчтән яки кычкырып уку һәм төп эчтәлегенә төшенү; 

– укылган тексттагы таныш булмаган сүзләрнең мәгънәләрен аңлау; 

– татар халык авыз иҗаты үрнәкләрен (мәкальләр, санамышлар, тизәйткечләр, 

табышмаклар) яттан әйтү; 

– шигырьләрне яттан сөйләү. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре: 

Сөйләмнең фонетик ягы 

– лексик темаларга караган үзенчәлекле авазлы сүзләрне  дөрес әйтә белү;  

– аерым сүзләрдә, фразада басымны дөрес кую; 

– әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләрен аеру; 

– ритм һәм интонация үзенчәлекләрен исәпкә алып, җөмләләрне дөрес әйтү. 

– актив үзләштерелгән сүзләрне дөрес уку һәм язу; 

– текстны үзгәртмичә күчереп язу; 

– татар теленең үзенчәлекле авазларын транскрипция билгеләре белән күрсәтү. 

   Сөйләмнең лексик ягы 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

– өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне тану.  

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татарстанның һәм Казанның тарихы, истәлекле урыннары, театрлары, татар халкының 

күренекле шәхесләре, бәйрәмнәр, милли ашлар турында мәгълүматлы булу.  

Махсус күнекмәләр 
Ике телле сүзлекләрдән файдалану; таблицаада бирелгән белешмә материалдан файдалану; 

мультимедиа әсбапларыннан файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 

 

4 нче сыйныф 

 

Сөйләм эшчәнлегенең  төрләре буенча күнекмәләр: 

Сөйләү 

– сөйләм әдәбе үрнәкләрен  урынлы кулланып,  сөйләшү үткәрү; 

– укылган яки тыңланган текстның эчтәлеге буенча әңгәмә кору; 

– аралашу  ситуацияләренә бәйле диалог төзеп сөйләү (һәр укучының репликалар саны 6 дан 

ким булмаска тиеш); 

– тасвирлау һәм хикәяләү элементларын кертеп, лексик тема буенча эзлекле сөйләм оештыру 

(җөмләләр саны 7 дән ким булмаска тиеш); 

– укылган яки тыңланган текстның эчтәлеген сөйләгәндә, төрле җөмлә калыпларын 

куллану һәм фикерне эзлекле белдерү. 

Тыңлап аңлау 

– укытучы әйткәнне тыңлап аңлау; 

– 0,5 минутлык текстны тыңлап,   эчтәлеге буенча сөйләшүдә катнашу; 

– дәрестә катнашучыларның җанлы сөйләмен тыңлап, эчтәлегенә төшенү. 

Уку 

– төрле жанрлардагы текстларны  сәнгатьле итеп  һәм аңлап уку; 

– тексттагы яңа сүзләрнең мәгънәләрен контексттан чыгып аңлату; 
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– татар балалар язучылары әсәрләреннән алынган өзекләрне укып, эчтәлеген сөйләү; 

– шигырьләрне яттан сөйләү. 

Тел чаралары һәм аларны куллану күнекмәләре 

   Сөйләмнең лексик ягы 

– аралашу барышында, коммуникатив максаттан чыгып, актив лексикадан файдалану; 

– өйрәнелгән аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне һәм сүзтезмәләрне тану.  

Социаль-мәдәни күнекмәләр 

Татарстан Республикасының дәүләт символлары, тарихи урыннары, музейлары, табигый 

байлыклары, татар халкының күренекле шәхесләре турында мәгълүматлы булу.  

Махсус күнекмәләр 
Ике телле сүзлекләрдән файдалану; таблица, схема рәвешендә бирелгән белешмә материалдан 

файдалану; аудио- һәм видеоәсбаплардан файдалану; сүзлекчә (сүзлек дәфтәре) алып бару. 

 
1-4 нче сыйныфларының рус төркемнәре өчен «Татар теле» предметыннан ФДББС 

буенча уку программасы 

 

ПРЕДМЕТКА ТӨП ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Татарстан Республикасы Конституциясенең 8 нче маддәсе һәм «Татарстан Республикасы 

халыкларының телләре турындагы» Закон нигезендә татар һәм рус телләре – тигез хокуклы 

дәүләт телләре. Күп милләтле Татарстанда дәүләт телләренең икесен дә белү халыкларның 

үзара аңлашып, тату яшәвенең нигезен тәшкил итә. Татар теле барлык урта (тулы) гомуми  

белем бирү мәктәпләрендә төп укыту фәннәренең берсе булып тора.    

Татар телен дәүләт теле буларак укыту – аралашу чарасы, шулай ук укучыларны рухи һәм 

әхлакый яктан тәрбияләү, аларның аралашу культурасын формалаштыру ысулы да. Татар телен 

аралашу чарасы буларак үзләштерү нәтиҗәсендә укучылар көндәлек тормышта, полиэтник 

җәмгыятьтә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек итү күнекмәләренә ия булалар. 

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ УКЫТУ ПЛАНЫНДА ТОТКАН УРЫНЫ 

 

Татарстан Республикасы мәктәпләре өчен башлангыч белем бирү баскычында татар теле 

һәм әдәби укуга  646 сәгать билгеләнә. Шулай ук, базис укыту планында һәр сыйныфта татар 

теле буенча сәгатьләр саны бүленеше түбәндәгечә күрсәтелә: 

I сыйныф – атнага 3 сәгать - 99 сәгать; 

II сыйныф – атнага 3 сәгать - 102 сәгать;  

III сыйныф - атнага 3 сәгать - 102 сәгать;  

IV сыйныф - атнага 3 сәгать - 102 сәгать. 

 

ПРЕДМЕТНЫ УКЫТУНЫҢ МАКСАТЫ ҺӘМ БУРЫЧЛАРЫ 

 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле балаларга татар телен укыту 

максатлары берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, белем бирү. 

Танып белү максатының эчтәлеге  

Татарстан Республикасында яшәүче һәр милләт кешесенә, үз халкы тарихыннан тыш, 

шушы төбәктә төп халык булып саналган татар халкы мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, тарихи 

үткәнен, бүгенгесен, киләчәген белү зарур. Татар халкы белән кулга-кул тотынып яшәргә 

әзерләнүче һәр кеше бу халыкның бәйрәмнәрен, традицияләрен аңларга, хөрмәт итәргә, 

әдәбият-сәнгать вәкилләренең иҗади казанышлары белән үзенең рухи үсешен баета алу 

мөмкинлегеннән файдаланырга тиеш. Программа эчтәлеге телгә өйрәтү процессын «бала өчен 

башка дөньяга тәрәзә ачу» булырлык һәм шуның аркылы аның үз яшәешен дә тулырак 

аңлавына ярдәм итәрлек итеп сайланды.  

Татарстанда яшәүче милләтләр, Татарстанның дәүләт символлары, Татарстанның 

территориясе, географик урыны; башкалабыз Казанның тарихи үткәне, бүгенге йөзе; татар 

сәнгатенең төрле тармаклары буенча күренекле  шәхесләр турында укучыларның татарча сөйли 

алулары төп максат итеп куела. 

Үстерү максатының эчтәлеге 
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Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәҗәсеннән дә 

тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшләү - укытуның 

практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбәндәге юнәлешләрдә 

үстерүгә аеруча игътибар бирү таләп ителә: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү,   сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү;  

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне үстерү. 

Бу максатлар программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык 

төрләре буенча да эш оештырганда да беренче планга куела. 

Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дәрәҗәдәге тәрбиялелегеннән башка укыту процессын оештыру 

мөмкин түгел. Тәрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтәлеге һәм методлары белән 

бәйле. Шуңа күрә программа эчтәлеген сайлаганда, материалның тәрбияви мөмкинлекләрен 

исәпкә алу мөһим. Татар теленең грамматикасын өйрәнү процессында эчтәлектә әхлакый 

проблемалар булган кечкенә текстлар үзләре үк коммуникатив мотивациягә ия, ягъни, 

укучыларның эчке кызыксынуы тәэмин ителгән була. Шунлыктан тексттагы лексика, 

грамматика җайлырак истә кала һәм  аралашу ситуациясе булдыру әллә ни кыенлык тудырмый.  

Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик белемнәр 

суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә аралашуда 

кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дә булса сүзне, я грамматик 

категорияне тану, аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә түгел, аларны аралашу 

максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә тиешләр. Укучының белеме 

дигәндә, без аның аерым сүзләрне яки грамматик категорияне тану, аера белүен генә 

күзалламыйбыз, ә аларны кулланып сөйләшә алуын күзаллыйбыз. Шул вакытта гына татар 

телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә. 

 

  Коммуникатив технология нигезендә төзелгән программага  

эчтәлек сайлау принциплары. 

Программа   Федераль Дәүләт стандартларының методологик нигезе булган системалы-

эшчәнлекле юнәлешкә туры килә торган     коммуникатив технологияне төп укыту ысулы 

буларак билгели. 

Коммуникатив технология нигезендә укыту процессын оештыру өчен, бу технология 

билгеләгән максатларга һәм принципларга туры килгән программа эчтәлеген сайлау таләп 

ителә. Димәк, коммуникатив технология нигезендә укыту принципларнын ачыклау – 

программа эчтәлеген сайлау өчен төп критерийлар, норматив база булып тора.  

1. Телне аралашу аша өйрәнү принцибы  

Атаклы психологлар А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин хезмәтләре күрсәтүенчә, белемнәрне 

үзләштерү аларны нинди дә булса эшчәнлектә куллану аша бара. Башта белемнәр суммасы 

булдырып, аннан соң аны практикада кулланырга мөмкин дип уйлау хәзерге дидактик 

таләпләргә җавап бирми. Сөйләмгә өйрәтү процессы башта аерым сүзләр, грамматик 

категорияләр өйрәнеп, аннан шулар нигезендә сөйләм оештыру аша барса, бу бик әйләнгеч, 

нәтиҗәсез юл булыр иде. Коммуникатив технология нигезендә эчтәлек сайлау стратегиясе һәм 

тактикасы түбәндәгедән гыйбарәт була: башта балаларның яшь үзенчәлегенә карап, аларның 

аралашү сфералары, аралашу ситуацияләре ачыклана, аннан соң ул сфераларда сөйләшүне 

оештыра алырлык лингвистик материал сайлана. Бу процесс түбәндәге схемада күрсәтелә: 

 

Лингвистик материал сайлау схемасы 

 

Социаль контактлар, аралашу сфералары, ситуацияләрне ачыклау 

 

Сөйләшү, сөйләм предметын билгеләү 

 

Сөйләм бурычларын ачыклау 
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Тиешле лингвистик материалны сайлау. 

Сайлап алынган лингвистик материал филологик формада таныштыргач, аны төрле 

аралашу сфераларындагы социаль контактларда, аралашу ситуацияләрендә, текстлар эчтәлеген 

сөйләүдә куллану камилләштерелә. Өйрәнелгән грамматик материал максатчан рәвештә төрле 

жанрдагы текстлар эчтәлегендә кулланылып, укучыларның сөйләшә алулары камилләштерелә. 

Югарыда әйтелгәннәрне искә алып сайланган материал мәктәптә телгә өйрәтү шартларын 

телне тормышта куллану шартларына якынлаштыру мөмкинлеген тудыра. 

2. Уку процессын индивидуальләштерү принцибы 

Россия Федерациясенең мәгарифне үстерү доктринасында күрсәтелгәнчә, хәзерге заман 

белем бирү системасы үсешенең төп юнәлеше –  укыту процессын укучыларның шәхси 

ихтыяҗларын, теләк-омтылышларын, индивидуаль-психологик үзенчәлекләрен исәпкә алып 

оештыру.  

Башлангыч сыйныф укучылары эмоциональ, хәрәкәтчән, тиз арыйлар. Бала материалны 

үзе өчен кызык булса гына, үзенең шәхси ихтыяҗларына туры килсә генә, кабул итә һәм 

фикерли башлый. Күрсәтелгән психологик үзенчәлекләрнең, һичшиксез, эчтәлек сайлаганда 

исәпкә алынуы зарур. 

 Башлангыч сыйныфларда укыту процессында әкияти, фантастик сюжетлар, кызыклы 

геройлар белән очрашу, уен элементларын куллану –  лингвистик материалны өйрәнүнең 

мотивлашкан булуын тәэмин итә. Ассызыклап шуны әйтергә кирәктер, өйрәнелгән лексик-

грамматик материал балаларның социаль контактларына туры килеп, аларның татарча 

аралашуын тәэмин итәрлек булырга тиеш. Әлбәттә, укучыларның психофизиологик 

мөмкинлекләрен исәпкә алу зарур. 

Урта һәм югары сыйныф укучылары өчен программада эчтәлек әхлакый проблемалар 

тирәсенә туплана. Әйтик, «Белем һәм тормыш» темасында «Яхшы уку өчен, нинди сыйфатлар 

кирәк?», «Яхшы уку җиңелме?» проблемалары буенча сөйләшү оештырыла. Аңлашыла: бу 

әхлакый проблемалар, нигездә, балаларның тормыштагы төрле мөнәсәбәтләрен чагылдыра. 

Шунлыктан, укучыларда бу мөнәсәбәтләргә карата үз фикерләрен әйтү, димәк, сөйләшергә 

теләү ихтыяҗы туа. Укучы, укытучы кушканга түгел, ә үз теләге, үз ихтыяры белән сөйләм 

эшчәнлегенә тартыла. 

3. Телне актив фикерләү нигезендә өйрәнү принцибы 

Белем алу процессын укучыларның актив фикерләвенә нигезләп оештыру психология 

һәм педагогика фәннәренең алдынгы вәкилләре куйган төп таләпләрнең берсе.  Психологлар, 

методистлар фикеренчә, материалны кат-кат кабатлап, ятлап өйрәнүгә караганда, аралашу 

ситуацияләрендә сөйләм бурычына тәңгәл килгән лексик-грамматик материалны укучыларның 

мөстәкыйль комбинацияләп сөйләшүе – тел өйрәнү өчен күп мәртәбә нәтиҗәлерәк алым. 

Димәк, эчтәлектә аралашу ситуацияләре һәм ситуатив күнегүләр системасы булу мәҗбүр. 

Телне аралашу ситуацияләренә бәйләп өйрәнгәндә, укучылар тел өйрәнүнең практик әһәмиятен 

тоялар, эмоциональ күтәренкелек туа һәм тел өйрәнү процессының мотивлашкан булуы тәэмин 

ителә. Шуңа күрә программада һәр сыйныфта аралашу өчен коммуникатив максатлар, өлкән 

сыйныфларда аралашу проблемалары күрсәтелеп барды. Лингвистик материал һәм сөйләм 

үрнәкләре программада нәкъ менә коммуникатив максаттан, аралашу проблемаларыннан 

чыгып билгеләнде. 

4. Телне функциональ төстә өйрәнү принцибы 

Коммуникатив методикага беренче нигез салучылардан булган Э.П. Шубин мәктәптә чит 

телне өйрәтү процессында грамматик материалны академик грамматика эзлеклелегендә һәм 

тирәнлегендә өйрәнүне мәҗбүр итеп куймый. Функциональ принцип нигезендә программага 

грамматик материал түбәндәге таләпләр буенча сайлана: 

-  грамматик материал коммуникатив максаттан, аралашу хаҗәтеннән  һәм куллану 

ешлыгыннан чыгып билгеләнә; 

– грамматик материалның өйрәнелү тәртибе академик бирелештә түгел, аралашу 

хаҗәтеннән  һәм куллану ешлыгыннан чыгып билгеләнә; 

-  грамматик материалның күләме, теоретик авырлыгы укучыларның үзләштерү 

мөмкинлекләрен исәпкә ала; 
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-  грамматика, тел берәмлеге буларак түгел, ә сөйләм берәмлеге буларак өйрәнелә; иң 

беренче чиратта, грамматик категориянең формасына түгел, ә аның функциясенә игътибар 

ителә: хәбәр итү, аңлату, сорау, тәкъдим итү, киңәш бирү, ышандыру һ.б. 

Башлангыч этап өчен грамматик материал күрсәтелгән критерийларга таянып сайланды. 

Берникадәр грамматик материал теоретик формада бирелмичә, ә лексик-грамматик төзелмәләр 

формасында тәкъдим ителде. Аларны үзләштерү сөйләм ситуцияләре нигезендә оештырыла. Ә 

җиңелрәк дип саналган грамматик материал филологик формада, кагыйдәләр нигезендә 

өйрәнелә бара. Ләкин кагыйдәләрне ятлау мәҗбүр түгел, ә лексик-грамматик материалны 

күбрәк аралашуда имитацияләүгә игътибар ителә.  

Урта һәм югары сыйныфларда - грамматик материал, нигездә, филологик формада, 

грамматик кагыйдәләр нигезендә тәкъдим ителде. 

5. Ана телен исәпкә алу принцибы 

Икенче телне өйрәнү вакытында бала, ихтыярсыз рәвештә, лингвистик материалны ана 

теле күренешләре белән чагыштыра. Бу – телне үзләштерү процессын җиңеләйтә. Димәк, һәр 

сыйныфка программа материалын сайлаганда, балаларның ана теле буенча белемнәр 

системасын исәпкә алу зарур. Яңа грамматик кагыйдәләр бары тик ана телендә өйрәнелгәннән 

соң гына кертелә бара, ә дәреслекләрдә грамматик кагыйдәләрнең рус һәм татар телләрендә 

бирелүе укучыларның белем сыйфатын күтәрүгә зур этәргеч булып тора. 

 

ТАТАР ТЕЛЕНӘ ӨЙРӘТҮНЕҢ НӘТИҖӘЛӘРЕ 

 

Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә телне гамәли үзләштерү нәтиҗәсендә 

укучыларда татар теленең күп мәдәниятле дөньядагы роле һәм мөһимлеге турында күзаллаулар 

формалаша. Татар мәдәниятенең укучылар  өчен булган катламы белән  танышу башка 

мәдәнияткә карата ихтирам хисе уята, ягъни укучыларга үз мәдәниятләрен дә тирәнрәк аңларга 

мөмкинлек бирә, аларда ватанпәрвәрлек хисе уята. 

 Татар теленә өйрәтүнең  программада күрсәтелгән күләмдә гомуми нәтиҗәләре 

түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

– укучыларның коммуникатив компетенциясен (аралашу осталыгын) үстерү, ягъни, татар 

телендә сөйләшүчеләр белән телдән яки язмача аралашу күнекмәләре булдыру; 

– коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә аралашуның вербаль һәм 

вербаль булмаган чараларыннан,  сөйләм этикеты үрнәкләреннән  файдалана алу, киң күңелле 

әңгәмәдәш булу; 

– «Татар теле» предметына карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну булдыру 

һәм, шулар нигезендә, белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштергә 

шартлар тудыру.                     

Укытуның шәхси нәтиҗәләре 
Гомуми белем бирү мәктәбен төгәлләгәндә, укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-

тирәсендәге кешеләргә, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата түбәндәге шәхси 

кыйммәтләре формалашкан булуы күзаллана: 

– шәхесара һәм мәдәниятара аралашуда  татар теленә карата ихтирамлы караш булдыру 

һәм аны яхшы өйрәнү теләге тудыру;  

– әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау; 

– текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның          гамәлләренә 

гомүмкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү; 

– «гаилә», «туган ил», «мәрхәмәтлелек» төшенчәләрен кабул итү, «башкаларга карата 

түземлелек, кайгыртучанлык», «кеше кадерен белү» кебек хисләр формалашу.  

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре: 

Урта белем бирү баскычында татар теле укыту, танып белү чарасы буларак,  укучыларның 

фикер йөртү,  интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган 

проблемаларны хәл итү өчен кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, 

регулятив, коммуникатив) формалаштыруга хезмәт итә.  
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Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Татар теле укыту, танып белү чарасы буларак,  укучыларның фикер йөртү,  интеллектуаль 

һәм иҗади сәләтләрен үстерүгә, шулай ук, реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен 

кирәк булган универсаль уку гамәлләрен (танып белү, регулятив, коммуникатив) 

формалаштыруга хезмәт итә.    

Укучыларда мәгълүмати җәмгыятьтә яшәү һәм эшләү өчен кирәкле күнекмәләр үстерелә. 

Укучылар текст, күрмә-график рәсемнәр, хәрәкәтле  яисә хәрәкәтсез сурәтләр, ягъни, төрле 

коммуникацион технологияләр аша тапшырыла торган мәгълүмати объектлар белән эшләү 

тәҗрибәсе ала; презентацион материаллар әзерләп, зур булмаган аудитория алдында чыгыш 

ясарга өйрәнә; укучыларда, компьютер яисә ИКТ нең башка чаралары белән эш иткәндә, 

сәламәтлеккә зыян китерми торган эш алымнарын куллана алу күнекмәләре формалаша. 

Танып белү нәтиҗәләре: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

– иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен 

алгоритм булдыру; 

–  объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгеләү; 

– төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә 

белү;  

– тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон 

ресурслар куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

– уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;  

– эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 

– уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

– билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

– укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;  

– дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

– дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

– әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

– әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– парларда һәм күмәк эшли белү; 

– мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

– әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ СӨЙЛӘМ ЭШЧӘНЛЕГЕ ТӨРЛӘРЕ БУЕНЧА 

ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ 

Укытуның башлангыч этабы 

Тыңлап аңлау 

- укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

- тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 

- сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера 

белү; 

- сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 

- ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.  

Диалогик сөйләм 

- өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирә, 

кире кага, раслый белү; 
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- программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм сораулар 

куя белү; 

- дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 

Монологик сөйләм 

- җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  

- тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 

- укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 

- үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә мәгълүмат бирә белү. 

Уку 

- татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү;  

- хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый белү; 

- дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән укый белү; 

- тексттагы тыныш билгеләренә карап, тиешле пауза һәм интонацияләрне үтәү, өтерләр 

янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку; 

- укыган материалның эчтәлегеннән кирәкле мәгълүматны аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле шигырьләрне яттан сөйләү; 

- укыганда сүзлекләр куллана белү. 

Язу 

- татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; 

- дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру; 

- бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

- конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;  

- программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре 

формалаштыру. 

 

УКЫТУ ПРЕДМЕТЫНЫҢ ЭЧТӘЛЕГЕ 

1-4 нче сыйныфлар 

1нче сыйныф (99 сәгать) 

 

1. Әйдәгез, танышабыз! 

Кем? Нәрсә? сораулары. Синең исемең ничек? соравы.  Сузык авазлар, аларны дөрес әйтү. -мы/-

ме, түгел  кисәкчәләрен сөйләмдә куллану. Раслау һәм инкярь  җөмләләр. Исемнең күплек 

саны. Кайда? соравы. Авыл, шәһәр исемнәрен атау. Микъдар саннары  (1-10 га кадәр саннар). 

Ничә? соравы. Сан+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. 

2.  Йорт хайваннары һәм кошлар, кыргый хайваннар 

Бу күрсәтү алмашлыгын сөйләмдә куллану. Исемнең берлек һәм күплек саны. Нинди? соравы.  

–мы, -ме  сорау  кушымчаларын куллану.  Хикәя фигыльнең III зат берлек сан формасы. 

Ничәнче? соравы. Аа, Әә,Оо, Өө, Нн, ң, Ии, Ыы, Уу, Үү, Тт, Кк, Лл, хәрефләре, алар белән 

белдерелгән авазлар белән танышу. 

3. Мәктәптә 

Хәзерге заман хикәя фигыльне 1,2,3 затта куллану. Исемнең тартым белән төрләнеше. Ничек? 

соравы. Кайда? соравын сөйләмдә куллану. Өстендә, астында бәйлек сүзләре. Мм, Сс, Рр 

хәрефләре, алар белән белдерелгән авазлар белән танышу. 

4. Бакчада, базарда 

Кая? Кайдан? сораулары.  Исемнең 1 зат берлек сан тартым белән төрләнеше. Син нәрсә 

яратасың? төзелмәсе. Вв, Гг, Дд, Зз, Пп, Ээ,Йй, Ее, Жж, Җҗ хәрефләре, алар белән 

белдерелгән авазлар белән танышу. 

  5. Кыш 

Мин яратам/яратмыйм төзелмәсе. Нишли? соравы, аңа җавап формасы. Матур һәм дөрес язу 

күнекмәләре. Кайчан? соравы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1 зат берлек, күплек сан 

формалары. Белән бәйлеген сөйләмдә исем белән куллану. Шш, Щщ, Чч, Хх, Һһ, Фф , Цц, Яя, 

Юю, ь, ъ хәрефләре, алар белән белдерелгән авазлар. 

6. Сәламәт бул! 
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Татар һәм рус телләрендәге сузык һәм тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Татар 

алфавитындагы хәрефләр тәртибе. Татар хәрефләрен дөрес язу.  Исемнең 2, 3 зат берлек санда 

тартым белән төрләнеше. Кай җирең авырта? төзелмәсе. Боерык фигыльнең II затта берлек 

һәм күплек сан формалары.   

7. Гаилә, өйдә булышу 

Гаиләдә кемнәр барлыгын әйтү, сорау. Кем нишли? соравы һәм аңа җавап формасы. Без зат 

алмашлыгының сөйләмдә кулланылышы. Ялгызлык исемнәрне дөрес язу. Котлау язу.  

8. Кунакта 

Исемнең юнәлеш килештә төрләнеше. Туган көнгә чакыру язу.  

9. Кибеттә 

Эч, аша фигыльләрен 1,2, 3 затта берлек санда куллану. Мин пычак белән кисәм. Мин кашык 

белән ашыйм төзелмәләре. Ничә сум? соравы 

10.  Киемнәр кибетендә 

Исемнең 1,2,3 затта берлек санда тартым белән төрләнеше. Нинди? соравын киемнәргә карата 

куллану. 

11.  Яз  

Сыйфат+исем төзелмәсен сөйләмдә куллану. Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану.  

12.  Без шәһәрдә яшибез 

Исемнең юнәлеш, урын-вакыт килеше. Сүз басымы. Сүзләрдә басымны дөрес кую. Хикәя һәм 

сорау, боеру җөмләләр. Җөмлә ахырында тыныш билгеләре.  

13.  Җәй 

Уенга чакыра белү. Хәзерге заман хикәя фигыльнең 1,2,3 зат формаларын берлектә сөйләмдә 

куллану. 

 

2нче сыйныф (102 сәгать) 

 

1. Без мәктәпкә барабыз  

       Татар телен өйрәнүнең әһәмиятен аңлату, дәреслек белән танышу. Яңа уку елы белән котлау. 

Кем? Нәрсә? Кая? Кайда? Кайдан? сораулары. Хәзерге заман хикәя фигыльне барлык-юклык 

формасында зат-сан белән төрләндерү. Уку-язу зсбапларының барлыгын-юклыгын, кирәклеген 

хәбәр итү, уку хезмәте турында сорау, сөйләү. Сорау белдерүче аффикслар. Татар алфавиты. 

Татар теленең хәреф-аваз системасы. Татар  телендә сингармонизм законы.  Тәртип саннары.  

Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары.  Раслау җөмләләр.  Исемнәрнең берлек санда тартым 

белән төрләнеше. 

2. Базарда 

Көз билгеләре. Нинди? соравына җавап бирүче сүзләр. Чөнки теркәгече белән җөмләләр төзү. 

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр.  Сүзнең нигезе һәм кушымчасы. Билгеле үткән заман хикәя 

фигыльнең барлыкта берлек сан 3 зат формасы. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I, III зат 

берлек, күплек сан формалары. Боерык фигыльнең барлык һәм юклык формасы.  Исемнәрнең 

төшем килеше. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары, аларга җавап бирү. Җиләк- җимеш, 

яшелчә исемнәре.Үзеңнең режимың турында сөйләү. Ничә? Ничәнче? Ничә сум? Ничек? 

сорауларына җавап бирү. 1-100 гә кадәр саннар, аларны  сөйләмдә дөрес куллану. Базарга 

барырга чакыру, базарда җиләк-җимеш сатып алуны белдергән сөйләм үрнәкләре. 

3. Мин чисталык яратам 

Чисталык һәм сәламәтлек турында диалог һәм монологлар төзү. Без, сез, алар  

алмашлыкларын сөйләмдә куллану. Сабын белән юына төзелмәсе. Хәзерге заман хикәя 

фигыльнең 1, 2, 3 зат күплек формасы.  Кемгә? Нәрсәгә? сорауларына җавап бирү 

кушымчалары.  Мин, син, ул алмашлыкларының юнәлеш килешендә  кулланылышы.  Шәхси 

гигиена предметларының атамалары, аларны сөйләмдә куллану. Табибка кайсы җирең 

авыртуны әйтү, авыруга киңәш бирү. 

4. Безнең гаилә 

Гаилә әгъзаларын атау. Аш вакытлары. Өй эшләрендә булышу турында сөйләү. Исемнәрнең 

төшем килешендә төрләнеше, кушымчалары. Кайчан? соравына җавап бирү. Хәзерге заман 

хикәя фигыльнең зат-санда төрләнеше. Бер-береңне табынга чакыру, кыстау формалары. 
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Боерык фигыльнең барлык-юклык формасы. Үткән заман хикәя фигыльнең барлык-юклык 

формасы. 

5. Кыш җитә  

Кышкы табигатьне сурәтләү. Ел фасыллары, ай исемнәре. Сыйфатның гади дәрәҗәсе. Кирәк, 

кирәк түгел, ярый, ярамый сүзләрен сөйләмдә куллану. Җөмлә ахырында тыныш билгеләре.  

Антоним сүзләр белән танышуны дәвам итү. Калын, нечкә сузыкларны  дөрес әйтү, язу.  О-Ө 

хәрефләренең беренче иҗектә генә язылышын белү. Тартык авазларны дөрес әйтү, язу. Бәйрәм 

белән котлау язу. 

6. Яз килә  

Язгы  табигатьне сурәтләү. Ел фасыллары, ай исемнәрен искә төшерү.  Кайчан? соравына 

җавап бирү. 10-20 саннарының төзелеше, язылышы. 

7. Минем туган ягым 

Татарстан шәһәрләре, елга исемнәре. ... шәһәре,  ... урамы  төзелмәсен сөйләмгә кертү. 

Исемнәрнең  иялек килеше белән төрләнеше, кушымчалары. Зат алмашлыкларын төрле 

килешләрдә куллану. Астында,өстендә сүзләрен сөйләмдә куллану. 

8. Кибеттә 

Кием, ашамлык исемнәре, аларның бәяләрен сорау формалары. Үткән заман хикәя фигыльнең 

барлык-юклык формасын сөйләмдә дөрес куллану. Ә  теркәгечен сөйләмдә дөрес куллану. 

Бирегез әле  төзелмәсе, аны сөйләмдә куллану. 

9. Җәй 

Җәй билгеләре. Сабантуй бәйрәме.  Ничә? Ничәнче?сораулары, аларга  җавап бирү. Әле, бик 

кисәкчәләрен сөйләмдә куллану. Татар теленең үзенчәлекле сузыкларын белдерүче хәрефләр, 

аларны  дөрес  язу. 

 

3нче сыйныф (102 сәгать) 

 

1. Белем бәйрәме 

Яңа уку елы белән котлау. 2 зат берлек  һәм күплек сандагы зат алмашлыкларының юнәлеш 

һәм төшем килеше. Кайда? Кая?  Кайдан? сораулары. Исемнәрнең юнәлеш һәм төшем 

килешләре.  Уку-язу әсбапларының аталышы. Хикәя фигыльнең башлангыч формасы. Билгеле 

үткән заман хикәя фигыль. О-ө хәрефләренең 1нче иҗектә генә язылышы. Сорау кисәкчәләре –

мы,-ме. Исем төшенчәсен кертү. Исемнең күплек сан кушымчасы. Сан+исем төзелмәсе. Чөнки, 

ләкин теркәгечләре, иде ярдәмче фигыле. Фигыльнең инфинитив формасы, юклык формасы. 

Турында бәйлеге. Тәртип саннары. Җыю саны. Исемнәрнең берлектә тартым белән төрләнеше. 

[к][п] тартыкларына тәмамланган исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнеше. Яңа уку 

елы белән котлау. Раслау җөмләләр. Сәгать ничә?  Сәгать ничәдә? соравы.  Татар телендәге 

рус алынмалары. Көндәлек режим. 

2. Ашханәдә 

Мәктәп ашханәсе турында сөйләү. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Кайчан? нинди? сораулары. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Билгесез үткән заман хикәя фигыльләр.Табын янында 

үзеңне тоту кагыйдәләре. Алынма сүзләр. Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,III зат берлек, 

күплек сан формалары.  Исемнәрнең төшем килеше. Боерык фигыль формасы. Янында, 

артында, алдында бәйлек сүзләре.  Уйный  башлады грамматик төзелмәсе. Нинди? соравы. 

Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формалары. 

3. Көндәлек режим 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Раслау җөмләләр. Сыйфатларның чагыштыру һәм 

артыклык дәрәҗәләре. Көндәлек режим турында сөйләү. Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? 

сораулары, аларга җавап бирү. 

4. Без әти-әниләргә булышабыз 

Гаилә әгъзалары турында сөйләү. Г.Тукай – бөек татар шагыйре.  Сорау җөмләләр. Гади, 

тәртип, җыю саннары.  Исемнең 3 зат тартым кушымчалары. -чы/-че сүз сүз ясагыч 

кушымчалары.   Антонимнар һәм синонимнар. Рәвеш турында төшенчә, аларны сөйләмдә 

куллану. Рәвешләрнең җөмләдәге урыны. Туры сөйләм.  Парлы һәм кушма сүзләр. Аның әнисе 

төзелмәсе.  Исем һәм алмашлыкның иялек килештә кулланылуы.  Үз алмашлыгының 3 зат 
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тартым  кушымчалары. Ни өчен? соравы, чөнки, шуңа күрә теркәгечле җөмләләр.  Ия белән 

хәбәр арасында сызык. «Минем гаиләм» темасына хикәя язу.  

5. Туган якка кыш килде 

Кышкы һава торышы. Кышкы каникуллар. Уйнарга яратам төзелмәсе. Сыйфат төшенчәсе 

бирү.  Яңа ел бәйрәме төзелмәсе. Хәзерге заман  хикәя фигыльнең  зат-санда төрләнеше. Хикәя 

фигыльнең хәзерге заман һәм үткән заман формаларын чагыштыру. Кая? Кайда? Кайдан? 

сораулары.  Нәрсә бара? Кая бара? сораулары, аларга җавап формасы. «Кыш җитте», «Кышкы 

уеннар» темалары буенча  лексик-грамматик материал, диалогик һәм монологик сөйләм.  

6. Шәһәрдә һәм авылда 

Татар телендә сингармонизм законы. -чы/-че сүзъясагыч кушымчалары. Эчендә, бер ягында, 

башында бәйлек сүзләре. Ике бертөрле тартык янәшә килгән сүзләр. Исемнең  юнәлеш, урын-

вакыт, чыгыш килешләре. Хәзерге заман  хикәя фигыльнең юклык формасында зат-сан белән 

төрләнеше. Шәһәр исемнәре. Казанга автобуста барам конструкциясе. 

...урамында,...шәһәрендә төзелмәсе. Үзең яшәгән шәһәр турында мәгълүмат. Безнең йорт, 

безнең фатир. Ничәнче? Кайсы? сораулары. “Авылда” темасы буенча лексик-грамматик 

материал. Хәзерге заман хикәя фигылнең 3 зат барлык һәм юклык формалары. Белән, турында, 

өчен бәйлекләре. Сүзнең тамыры һәм кушымчасы. -лы, -ле, -сыз, -сез сүз ясагыч кушымчалары. 

Антоним сыйфатлар.  Сыйфатның гади, чагыштыру дәрәҗәләре. 8 март белән котлау язу. 

Алдында, артында, янында бәйлек сүзләре. Һәр, барлык билгеләү алмашлыклары. «Без 

шәһәрдә (авылда) яшибез» темасы буенча диалогик, монологик сөйләм.  

7. Әдәпле булыйк! 

Тәмле сүзләр. Телефоннан сөйләшү әдәбе.  Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Рус һәм 

татар телләрендәге грамматик аермалар. Җәенке  җөмләләр. Туган көнгә чакыру әдәбе. «Туган 

көндә» темасы буенча бәйләнешле сөйләм үстерү. Кем? Кемгә? сораулары, аларга җавап 

формасы. Исем+сы/се  кушымчалары. Ике аваз белдерүче хәрефләр. Кемне? Нәрсәне? 

сораулары, аларга җавап формасы.  Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма җөмләләр. 

Алмашлыкларның килеш белән төрләнеше.  

8. Кечкенә дусларыбыз 

Җөмлә төрләре. Татар теленә генә  хас авазлар. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Ул 

алмашлыгының килешләрдә төрләнеше. Җөмләгә сораулар кую күнегүләре. Теркәгечле кушма 

җөмләләр. Барасы килә төзелмәсе. Кебек, турында бәйлекләре, чөнки теркәгече. Кышлаучы 

кошлар.  Төрле дәрәҗәдәге сыйфатлар. Кечкенә дуслар турында сөйләү. «Минем песием 

(этем)» темасы буенча диалогик, монологик сөйләм.  

9. Күңелле җәй 

Җөмләдә сүзләр тәртибе. Табигатьтә җәй билгеләре. Сыйфат дәрәҗәләрен кабатлау, артыклык 

дәрәҗәсе. Кушма сүзләр. Җөмләдә сүзләр тәртибе.  Сабантуй - күңелле бәйрәм. «Минем җәйге 

ялым» - диалогик сөйләм. Уеннар. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлык, юклык 

формасы. 3  нче курс материалын кабатлау.  

4нче сыйныф (102 сәгать) 

 

1. Белем бәйрәме 

1 нче сентябрь – белем бәйрәме белән котлау, бер-береңә комплиментлар әйтү. Уку-язу 

әсбапларын исемнәре.  -мы/- ме сорау кисәкчәләре , әйе, юк, түгел  сүзләрен куллану. Сан + 

исем конструкциясе. Уку-язу әсбапларын үзеңә сорап  алу, иптәшеңә бирүне сөйләмдә күрсәтү. 

Татар теленең хәреф-аваз системасы турында кагыйдә. О, ы, э хәрефләренең дөрес әйтелеше, 

язылышы.  Микъдар, тәртип, җыю саннарын сөйләмдә  куллану, җөмләләр, сүзтезмәләр төзү. 

«Эш урыны» тестындагы лексика. Чөнки, шуңа күрә теркәгечләрен сөйләмдә куллану. 

«Контроль эш» хикәясендәге лексик материал. Татар теленнән, математика дәресендә 

төзелмәләрен сөйләмдә куллану.  Сәгать ничә? Сәгать ничәдә? сораулары, аларга җавап бирү. 

Дөрес чиште, дөрес чишмәде, эшләде, эшләмәде фигыльләрен сөйләмдә куллану. «Контроль 

эш» хикәясе, текстның эчтәлеге буенча яңа хикәя төзү.  Вакыт берәмлекләре.  

   2.  Туган як табигате 

« Туган як табигате» хикәясендәге лексик материал. «Табигать» темасы буенча сөйләмдә 

үткән заман хикәя фигыль. «Һава торышы» темасы лексикасы,  һава торышы турында 

сөйләшү. «Дару үләннәре» темасы лексикасы. Кая? Кайда? Кайдан? сораулары, 

кушымчаларын сөйләмдә куллану.  Чөнки, шуңа күрә теркәгечләре. «Шифалы табиблар» 
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тексты лексикасы, сүзлек диктанты. «Кошлар - безнең дусларыбыз» темасы лексикасы.  Бездә 

кышлаучы һәм җылы якларга китүче кошлар, аларны  танып белү. Нинди? соравы, кошлар 

турында сөйләшү. Исемнәрнең иялек һәм төшем килешләрен сөйләмәдә куллану. Чөнки, шуңа 

күрә теркәгечле кушма җөмләләр. Хәзерге һәм үткән  заман хикәя фигыльнең юклык формасы. 

Алдында, артында, астында, өстендә бәйлек сүзләре. Җ.Тәрҗемановның «Чирик» 

хикәясендәге лексик-грамматик материал. Исемнәргә тартым һәм төшем килеш 

кушымчаларын ялгау. Исемнәргә аффикслар ялгану тәртибе.  «Туган як табигате» темасы 

буенча программа кысаларында аралашу.  

 3.   Хайваннар дөньясында.  
Йорт, кыргый хайваннар темасындагы лексик-грамматик материал, хайваннарның исемнәрен 

атау, аларны сурәтләү. Хайваннар турында кроссвордлар төзү, чишү.  Тиен турында сөйләшү. 

Билгесез үткән заман хикәя фигыльне белдерү чаралары. Сыйфатларны чагыштыру, артыклык 

дәрәҗәсендә сөйләмдә куллану.  Яны бәйлек сүзенә кая? кайда? кайдан? сорауларын кую, аңа 

җавап бирү. «Яшел энәле керпе» әкиятендәге лексик-грамматик материал. Хайваннар турында 

башка чыганаклардан өстәмә мәгълүмат табу. 

 4.   Кышкы уеннар. 

Кыш билгеләре,  кыш турында  сөйләшү.  Г. Бакирның «Кышкы уен” текстындагы лексик-

грамматик материал. Былтыр, быел, кичә, бүген,(... ) рәвешләрен сөйләмдә куллану.  «Яңа 

елны ничек бәйрәм итәләр» тексты, яңа ел бәйрәме турында сөйләшү, диалоглар төзү, 

бәйрәмгә чакыру, бәйрәм белән котлау.   А.Алишның  «Куян кызы» хикәясендәге лексик-

грамматик материал.  Буе, буенда, буена бәйлек сүзләрен  сөйләмдә  куллану. Кешене 

характерлый торган сыйфатлар, аларны кулланып, геройга характеристика бирү. Сыйфатларны 

сүзлек диктанты итеп язу. Шуа белә, шуа белми төзелмәләре.   Фигыльләрнең «Кышкы 

уеннар» темасы буенча программа кысаларында аралашу.  

 5.    Минем дусларым. 

Исемнәрнең  1, 2, 3 затта  тартым белән төрләнеше, кушымчалары. «Дуслык» темасы буенча 

лексик-грамматик материал.  Чөнки теркәгечен  кулланып, чын дуслык турында сөйләшү.  

-чы/че кушымчалары белән яңа сүзләр ясау. Кем булып эшли? соравына җавап бирү, әти-

әниләрнең профессиясе турында сөйләшү. Д. Аппакованың «Шыгырдавыклы башмаклар» 

хикәясендәге лексик-грамматик материал.   Уйный башлады төзелмәсен сөйләмдә куллану. 

Фигыльнең заман формаларын кабатлау күнегүләре.  Өйдән мәктәпкә кадәр, Оляның дусты 

төзелмәләрен өйрәнү, күнегүләрдә куллану. Кемдер, нәрсәдер, нидер алмашлыклары белән 

танышу, аларны сөйләмдә куллану.  Теләк белдерү формасын өйрәнү, уйныйсым килә (килми) 

төзелмәсе.  

 6.    Дүрт аяклы дусларыбыз 

Минем дүрт аяклы дустым бар. Ашыйсым килә, уйныйсым килә, ятасым килә, эчәсем килә 

конструциясе. Фигыльнең юклык формасы. Г. Мөхәмәтшинның «Ак песи» хикәясендәге 

лексик-грамматик материал. Г. Мөхәмәтшинның «Ак песи» хикәясе буенча күнегүләр. Кая? 

кайда? кайдан? сораулары. Р. Батулла. «Чикыл белән Мырый» хикәясендәге лексик- 

грамматик материал. «Дүртаяклы дусларыбыз» темасын кабатлау.  

 7.    Язгы бәйрәмнәр 

Яз билгеләре. Билгесез үткән заман хикәя фигыль. «Карга боткасы» хикәясендәге лексик-

грамматик материал. Парлы сүзләр. Үтенеч белдерүче сүзләр.  М. Газизовның «Рәхмәт»  

шигырендәге лексик-грамматик материал. Гади һәм кушма саннар. «Яз килә» темасын 

кабатлау.  

 

8.    Минем туган илем. 

«Татарстан – туган ягым» темасындагы  лексик-грамматик материал. Татарстандагы шәһәр 

һәм елга исемнәре. Яны бәйлек сүзенең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә 

кулланылышы. Ерак, ерак түгел, якын, якын түгел рәвешләре. Татарстан шәһәрләре 

исемнәрнең юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә кулланылышы,  кушымчалары. «Минем 

Ватаным» темасын кабатлау дәресе.  

«Мин җәйне яратам» темасындагы лексик-грамматик материал. «Җәйге табигать» темасына 

хикәя төзү. «Без урманга барабыз» темасындагы лексик-грамматик материал.  Монологик  

сөйләм «Минем җәйге ялым”. 4 нче курс материалын кабатлау.  
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ТЕМАТИК ПЛАНЛАШТЫРУ 

 

1-4нче сыйныфлар 

Төп темалар Укучыларның төп эшчәнлегенә характеристика Сәгат

ь 

саны 

1нче сыйныф 

Әйдәгез, танышабыз! Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыру, хәлен сорау. 

Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорау һәм үзеңнең кайда 

яшәвең турында хәбәр итү. Бер-береңнең яшен, ничәнче 

сыйныфта укуын сорау, җавап бирү. Бергә уйнарга 

чакыру. 

9 

Йорт хайваннары һәм 

кошлар, кыргый хайваннар 
Йорт хайваннарының һәм кошларының исемнәрен әйтү, 

санау, яшәү урынын әйтү. 
 

16 

Мәктәптә  Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтү, үзеңә  сорап алу, 

иптәшеңә тәкъдим итү, кирәклеген, санын әйтү. 

Мәктәптәге уку хезмәтен атау, үзеңнең, иптәшеңнең 

ничек укуын әйтү. Предметларның урынын әйтү (китап 

өстәлдә). 

7 

Бакчада, базарда Яшелчә һәм җиләк-җимеш исемнәрен, санын, аларның 

төсен, тәмен әйтү, аларны сорап алу. Бакчада нәрсә 

үскәнен, нинди эшләр эшләгәнеңне әйтү. Нәрсә 

яратканыңны, яратмаганыңны әйтү, сорау. Хезмәтенә 

карап, геройга бәя бирү. 

12 

Кыш  Кыш билгеләрен әйтү, сорау, һава торышын тасвирлау. 

Яңа ел  бәйрәме турында сөйләү. Бәйрәмгә барганыңны, 

бәйрәмнең кайда булганын әйтү. Кышкы уен төрләрен 

әйтү, уенга чакыру. Чана, чаңгы, тимераякларның 

барлыгын, юклыгын, нәрсә белән шуганыңны әйтү. 

16 

Сәламәт бул! Тән әгъзаларының исемнәрен атау, кайсы җирең 

авыртканын сорау, әйтү. Сәламәт булу өчен, киңәшләр 

бирү. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим 

итү. Шәхси гигиена предметларының исемнәрен, 

аларның барлыгын, юклыгын, кирәклеген әйтү, аларны 

сорап алу. 

9 

Гаилә, өйдә булышу Гаилә әгъзаларының исемнәрен атау, үз гаиләң турында 

сөйләү, иптәшеңнең гаиләсе турында сорау.  
5 

Кунакта Татар халык ашларының исемнәрен, ризыкларның тәмле 

булуын, нинди ризыклар яратканыңны, нинди ризык 

кирәк икәнен, нәрсә белән чәй эчкәнеңне әйтү. 

Кунакларны каршы алу, аларны табынга чакыру. Туган 

көн турында сөйләү, туган көн белән котлау. 

3 

Кибеттә  Ашамлыклар исемнәрен,нәрсә ашаганыңны, эчкәнеңне 

әйтү, кибеттә сатып алу.  Савыт-саба исемнәрен дөрес 

әйтү.  
4 

Киемнәр кибетендә Киемнәрнең исемен, төсен, нинди кием кигәнеңне әйтү. 3 

Яз  Язгы көнне сурәтләп сөйләү. Яз фасылының ошаганын, 

ошамаганын әйтү. Бәйрәм белән котлау, кемгә бүләк 

бирүне әйтү. 
3 

Без шәһәрдә яшибез Нинди республикада яшәгәнеңне, Татарстан шәһәрләре 

исемнәрен әйтү. Нинди транспортта барганыңны әйтү. 
8 

Җәй  Җәй билгеләрен әйтү. Дусларны Сабантуй бәйрәменә 

чакыру, бәйрәмдә нишләгәнеңне әйтү. 
4 
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2нче сыйныф 

Без мәктәпкә барабыз Беренче сентябрь турында сөйләү, укытучыны, дустыңны 

бәйрәм белән котлау. Бер-береңнең ничәнче сыйныфта 

укуын сорау, җавап бирү. Уку-язу әсбапларының 

барлыгын, юклыгын, кирәклеген хәбәр итү (сорау); үзеңә 

сорау, иптәшеңә тәкъдим итү. Предметларны, саннар 

кулланып, үзеңә сорау. Бер-береңнең ничәнче сыйныфта 

укуын сорау һәм җавап бирү. Мәктәптәге уку хезмәте 

турында сорау, сөйләү, нәрсә эшләгәнне, нәрсә 

эшләмәгәнне сорау, әйтү. Укучының уку хезмәтенә бәя 

бирү. 

15 

Базарда Яшелчә, җиләк-җимеш исемнәрен, төсен, тәмен, нәрсә 

яратуыңны әйтү. Базарга барырга чакыру, кем белән 

барганыңны әйтү. Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып 

алу. Көз билгеләрен, көзне яратканыңны, яратмаганыңны 

әйтү. Урамга уйнарга чакыру. 

14 

Мин чисталык яратам Шәхси гигиена предметларының исемнәрен, аларны 

кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтү, сорау. Тән 

әгъзаларын атау. Табибка кайсы җирең авыртуын әйтү. 

Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итү. 

9 

Безнең гаилә Гаилә әгъзаларының исемнәрен атау, гаиләдә кемнәр, 

ничә кеше барлыгын, кайда эшләгәнен әйтү. Татар халык 

ашларын атау, нинди ашлар пешергәнне белү, бер-

береңне табынга чакыру, кыстау, ашаганнан соң рәхмәт 

әйтү. Өй хезмәтендә катнашуыңны әйтү. 

11 

Кыш җитә Кыш айларын атау, кыш билгеләрен әйтү. Яңа ел 

бәйрәмендә нишләгәнне әйтү, Яңа ел бәйрәме белән 

котлау. Яңа ел бәйрәменә чакыру. Кышкы уеннарның 

төрләрен әйтү, уенга чакыру; тауга барганыңны, 

кайтканыңны, тауда чаңгы шуганыңны әйтү. 

12 

Яз килә Яз билгеләрен әйтү. Урамга уйнарга чакыру, көннең 

нинди икәнен сорау, әйтү. Бәйрәмдә, нинди бүләк 

биргәнеңне, кемне котлаганыңны әйтү. 
6 

Минем туган ягым Бер-береңнең яшәү урынын сорау һәм кайда яшәгәнеңне 

әйтү. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын 

әйтү. Нинди транспортта барганыңны әйтү. Кайсы 

шәһәргә барганны сорау. Светофорда нинди төсләр 

барлыгын әйтү,  юл йөрү кагыйдәләрен әйтү. Авыл 

табигате турында сөйләү. Җәйге уен төрләрен әйтү. 

15 

Кибеттә Кием исемнәрен, бәяләрен сорау, нинди кием 

яратканыңны әйтү. Бер-береңнең киеменә комплимент 

әйтү. Ашамлык исемнәрен, нинди ашамлыклар 

кирәклеген сорау, әйтү. Кибеткә барганыңны һәм нәрсә 

алганыңны әйтү. 

9 

Җәй Җәй көне турында сөйләү. Каникулны ничек үткәрү 

турында сөйләшү. Урманда җиләк җыйганыңны әйтү. 
11 

 Барлыгы 102 

3нче сыйныф 

Белем бәйрәме Беренче сентябрь – Белем бәйрәме турында сөйләү, 

укытучыны, дустыңны бәйрәм белән котлау. 

Предметларның төсен, санын әйтеп, үзеңә сорау. 

Сумкага нәрсә салганыңны, сумкада (партада) нәрсә 

барлыгын, сумкадан нәрсә алганыңны  әйтү, сорау. 

Үзеңнең, иптәшеңнең нинди билге алганын, диктантта 

14 
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нинди хата барлыгын, өй эшен эшләгәнен, эшләмәгәнен, 

мисал, мәсьәлә чишкәнен сорау, әйтү. Китапханәчедән 

китап сорау, китапның  нәрсә турында икәнен әйтү. Ничә 

китап укыганыңны әйтү, иптәшеңнән сорау. 
Ашханәдә Ашханәдә нәрсә пешергәнне, ашаганны, нинди ашлар 

яратканны әйтү. Дустыңның нинди ризыклар яратканын 

сорау, ашханәгә бергә барырга тәкъдим итү. Кунакларны 

каршы алу, табынга чакыру. Табын  әзерләү тәртибен 

әйтү, сорау. Ашханәдә дежур укучы хезмәтен сөйләү.    

12 

Көндәлек режим  Вакытны әйтү, сорау. Үзеңнең көндәлек режимың 

турында сөйләү. 
7 

Без әти- әниләргә 

булышабыз 
Әти-әниләрнең кем булып, кайда эшләвен, профессия 

исемнәрен әйтү. Өйдә үзең эшләгән эшләрне сөйләү, 

иптәшеңә сорау бирү. Өй хезмәтендә катнашуыңны әйтү, 

эш кушу. Табынны ничек әзерләү турында сөйләү. 

12 

Туган якка кыш килде Бәйрәмнең сәгать ничәдә башланганын, Яңа ел 

бәйрәмендә нишләгәнне әйтү. Һава торышын сорау, әйтү. 

Кышкы уен төрләрен әйтү, уенга чакыру. Чаңгы ярышы 

турында сөйләү. Каникулда кайда булганыңны әйтү. 

Геройларга характеристика бирү. Сюжетны үзгәртеп,  

яңа хикәя төзү. 

12 

Шәһәрдә һәм авылда  Татарстан шәһәрләренең, елгаларының атамаларын 

әйтү.Татарстанда яшәгән милләтләрне әйтү. Кайсы 

урамда яшәгәнеңне, нинди фатирда торганыңны, 

мәктәпкә нинди транспортта барганыңны сөйләү. Шәһәр 

турында сөйләү, үзең яшәгән шәһәрне,  торган йортны 

сурәтләү. Шәһәргә барырга чакыру. Нәрсәдә 

барганыңны, сәгать ничәдә барганыңны әйтү. Авыл 

табигате турында сөйләү. Җәйге уен төрләрен әйтү. 

11 

Әдәпле булыйк!  Телефоннан әдәпле сөйләшү. Туган көнгә әдәпле чакыру. 

Килгән кунакларны каршылау.  Туган көнгә бүләк алып 

килгәнне әйтү, котлау. Бер-береңне табынга чакыру, 

кыстау,  ашаганнан соң рәхмәт әйтү. 8 нче Март 

бәйрәмендә нинди бүләкләр бирү турында сөйләшү. 

Өлкәннәргә урын тәкъдим итү. Дустыңның авыруы 

турында, аңа ярдәм итү турында әйтү. 

11 

Кечкенә дусларыбыз  Этләрнең кушаматын әйтү. Этләрне ничек караганны 

сөйләү. Үзеңнең этең барлыгын, юклыгын, аны ничек 

караганны  әйтү.  Кешенең характер сыйфатларын әйтү. 

Песиләрнең  тышкы кыяфәтен сорау, сөйләү. Песиең 

барлыгын, юклыгын, аны ничек караганны сорау,  әйтү.  

Кемнең нәрсә яратканын сорау һәм әйтү. 

11 

Күңелле җәй Ел фасылларының билгеләрен әйтү. Җәй көне турында 

сөйләү. Җәй көне укулар тәмамланганын әйтү. 

Предметларның билгеләрен чагыштырып әйтү. Урманга 

барганыңны, урманда җиләк җыйганыңны әйтү. Бер-

береңне табынга чакыру, ашаганнан соң рәхмәт әйтү, 

азыкның тәмле икәнен әйтү. Бакчада нинди яшелчәләр 

үскәнен, бакчадагы эшләрне сорау, әйтү. Җәйге ял 

турында сөйләү. Су керергә чакыру. Сабантуйда катнашу 

турында сөйләшү. 

12 

 Барлыгы  102 

4нче сыйныф 

Белем бәйрәме Беренче сентябрь көне ничек узуы турында сөйләү. 1 нче 

сентябрь бәйрәме белән котлау. Яңа уку елына нинди 

уку-язу әсбапларын алу турында, уку-язу әсбапларының 

13 
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барлыгы, юклыгы турында әйтү. Татар теленең хәреф-

аваз системасын сөйләү. Дәрес әзерли торган эш урыны 

турында сөйләү. Фикереңне дәлилләү. Нинди предметтан 

контроль эш икәнен, дөрес эшләгәнне, эшләмәгәнне әйтү. 

Урамга чакыру, чыкмау сәбәбен аңлату. 
Туган як табигате Нәрсә ул табигать соравына җавап бирү. Ел фасыллары 

билгеләрен, айларын, һава торышын әйтү. Дару үләннәре 

исемнәрен, аларның кирәклеген әйтү. Кош исемнәрен, 

бездә кышлаучы, җылы якка китүче кошларны сорау,  

әйтү. Кошларга ничек булышуың турында сөйләү. 

Кошлар турында кыскача мәгълүмат бирү. 

17  

Хайваннар дөньясында Йорт, кыргый хайваннарның исемнәрен атау, аларны 

сурәтләү. Укылган текстлар буенча кыргый хайваннар 

турында кыскача мәгълүмат бирү. 
8  

Кышкы уеннар Кышкы табигать турында сөйләү. Кышкы уеннар 

турында сөйләшү. Дустыңны уенга чакыру, чыкмауның 

сәбәбен әйтү. Кар бабай ясауны сөйләү. Дустыңны кар 

бабай ясарга чакыру. Яңа ел бәйрәменең кайчан 

башланганын, бәйрәмдә нишләгәнне әйтү. Гаиләдә 

бәйрәмне ничек каршылауны, нәрсәләр пешергәнне 

сөйләү. 

11  

Минем дусларым Дустың турында сөйләү. Дус белән бергә нинди эшләр 

эшләү турында сөйләшү. Чын дус нинди булуын әйтү, 

раслау. Дустыңа бүләк алуны, аның нинди икәнен әйтү. 

11  

Дүрт аяклы дусларыбыз Дүрт аяклы дусларыбызның кыяфәтләре, гадәтләре 

турында сөйләү. Дүрт аяклы дусларыбызга карата үз 

мөнәсәбәтеңне белдерү. Дүрт аяклы дусларны карау, 

ашату, алар белән бергә уйнау турында сөйләү. 

13  

Язгы бәйрәмнәр Язгы табигать турында сөйләшү, язның ни өчен 

ошаганын, ошамаганын әйтү. 8 нче март бәйрәме белән 

котлау язу, ничек котлаганыңны әйтү. Өй хезмәте 

турында сөйләшү, әти-әниләргә ярдәм итү турында 

сорау, әйтү. Өй хезмәтенә катнашуга карап, геройларга 

бәя бирү. Карга боткасы турында сөйләү. 

9  

Минем туган илем Татарстанның символларын әйтү, сөйләү. Татарстанда 

яшәгән милләтләрнең исемнәрен әйтү. Казанга баруың, 

анда нәрсәләр күрүең, Казанның нинди шәһәр булуы 

турында сөйләү. Казанда Кол Шәриф мәчете, Сөембикә 

манарасы барлыгын әйтү. Россия, Татарстан шәһәрләрен 

атый, аларны сөйләмдә куллану. 

6  

Чәчәкле җәй, ямьле җәй Җәйге табигать турында хикәяләп сөйләү. Җәй көне кая 

барганыңны әйтү. Урманга, җиләккә бару турында 

сөйләшү. 
14  
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УКЫТУНЫ МАТДИ-ТЕХНИК ҺӘМ МӘГЪЛҮМАТИ ЯКТАН ТӘЭМИН ИТҮ 

 

Укытуның матди-техник яктан тәэмин ителеше башлангыч сыйныфларда  түбәндәгечә 

тәэмин ителә: 

–  уку бинасы һәм ул урнашкан территория, кабинетлар  санитар һәм куркынычсызлык 

кагыйдәләренә туры килерлек итеп оештырыла; 

–  укытучыларның һәм башка хезмәткәрләрнең эшчәнлеге тиешле таләпләргә туры китереп 

саклана; 
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–  укучыларда ашханә, спортзал, бассейн һ.б.ш. урыннардагы җиһазларга сакчыл караш, 

алардан тиешенчә файдалану, мәктәпнең эчке кагыйдәләрен үтәү зарурилыгы кебек 

сыйфатлар тәрбияләнә; 

–  дәресләрдә файдалану өчен, китапханәдә тиешле санда китаплар, дәреслекләр, белешмә 

әдәбият, заманча техник чаралар булдырыла; 

–  компьютер классларыннан укучыларның яшенә һәм сәламәтлегенә карап файдаланыла; 

–  дәресләрдә һәм аннан тыш вакытларда телевидение һәм Интернет чараларыннан урынлы 

файдаланыла; 

–  укучыларның физик мөмкинлекләрен исәпкә алып, дистанцион уку формасын файдалану 

күздә тотыла; 

–  төп һәм югары сыйныфларда татар теле дәресләрендә кулланыла торган төрле таратма һәм 

күрсәтмә әсбапларның санитар нормаларга туры килүләре тәэмин ителә; 

–  сәләтле укучыларга аерым якын килеп, аларны төрле  өстәмә -  фәнни җыентыкларда 

мәкаләләр бастыру, тезис һәм конспектлар төзү конкурсларында, тематик-гамәли 

конференцияләрдә, семинарларда  катнашу кебек  эшләргә җәлеп ителә. 

 

Әдәбият исемлеге 

1.  «Рус телендә урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәпләре өчен татар теле һәм әдәбиятыннан 

үрнәк программалар. 1-11 нче сыйныфлар», Казан: Татарстан китап нәшрияты, 2011нче ел. 

2. Хәйдәрова Р.З., Р.Л. Малафеева,«Урта (тулы) гомуми белем бирү мәктәбендә рус телле 

балаларга татар телен комуникатив технология нигезендә укыту программасы. 1-11 нче 

сыйныфлар», Казан, 2014нче ел. 

3. Хәйдәрова Р.З., Рус телендә төп гомуми белем бирү оешмаларында татар теле укыту. 1-9нчы 

сыйныф (Укытучылар өчен методик кулланма). – Казан, «Татармультфильм», 2014нче ел.  

4. Хәйдәрова Р.З., Әхмәтҗанова Г.М. Гомуми белем бирү оешмаларында рус телле балаларның 

татар теленнән белемнәрен контрольгә алу буенча биремнәр җыентыгы. – Яр Чаллы, 2014нче 

ел.  

5. Харисов Ф.Ф. Татар телен чит тел буларак өйрәтүнең фәнни-методик нигезләре. – Казан, 

«Мәгариф», 2008нче ел.  

 

Өстәмә әдәбият  
1. Фатыйхова Р.Н. Татар теленнән диктантлар, контроль эшләр, тестлар. – Казан, Гыйлем 

нәшрияты, 2009нчы ел.  

3. Насибуллина Р.Н. «Татарский язык в таблицах и схемах для русскоязычных учащихся 

начальных классов». – «Мәгариф» нәшрияты, 2007нче ел.  

4. Максимов Н.В. «Урта мәктәптә татар теле укыту: Фонетика. Морфология. «Укытучылар өчен 

методик кулланма. – Казан: «Мәгариф» нәшрияты, 2004нче ел.  

УКУЧЫЛАРЫНЫҢ БЕЛЕМ, ОСТАЛЫК ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ ТАЛӘПЛӘР 

 

1 нче сыйныф 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Танып-белү нәтиҗәләре: 

- хәрефләрне танып, текстны (хикәя, шигырь, әкиятне) сәнгатьле итеп, аңлап уку; 

- текстта очраган таныш сүзләргә таянып, яңа сүзләрнең мәгънәсенә төшенү; 

- текстны сәнгатьле итеп укыгач, сорауларга җавап бирү; 

- укытучының авыр булмаган сорауларына җавап бирү, тиешле мәгълүматны дәреслектән 

таба белү; 

- предметларны, чагыштыра, охшаш һәм аермалы якларын билгели белү; 

- язмача эшләрне грамоталы башкара белү; 

- укылган яки тыңланган зур булмаган текстның эчтәлеген язма сөйләмдә куллана белү. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

- эшчәнлек өчен эш урынын әзерләү; 
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- укытучы ярдәме белән эшне планлаштырырга өйрәнү; 

- укытучы ярдәмендә эшнең дөреслеген тикшерү; 

- эш сыйфатына бәя бирә белү; 

- эш барышында гади генә эш приборлары белән эш итә белү (линейка, бетергеч, карандаш). 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 
- дәрестә һәм төрле ситуацияләрдә диалогта катнаша белү; 

- укытучының, классташларның сорауларына җавап бирү; 

- сөйләм этикеты нормаларын үтәү: исәнләшә, саубуллаша, рәхмәт белдерә белү. 

- башкаларның сөйләмен тыңлый һәм аңлый белү; 

- парларда эшли белү. 

Укытуның предмет нәтиҗәләре: 

- татар теленең фонетик үзенчәлекләрен, татар теленә хас булган фонемаларның дөрес 

әйтелешен гамәли үзләштерү;                        

- татар телендә сүз басымын дөрес куя белү; 

- актив үзләштерелгән лексик берәмлекләрне дөрес уку һәм язу; 

- өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли 

белү; 

- язмача эшләрне грамоталы башкара белү; 

- җөмлә төзи белү күнекмәләрен булдыру. 

 

2нче сыйныф 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Танып белү нәтиҗәләре: 

- фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

- иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен алгоритм 

булдыру; 

- объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгеләү; 

- төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;  

- тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар 

куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

- уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;  

- эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

- билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

- укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

- ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;  

- дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

- дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

Коммуникатив нәтиҗәләр: 

- әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

- әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

- аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

- парларда һәм күмәк эшли белү; 

- мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

- әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре: 

- программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә  актив куллануда булган  сүзләрне дөрес 

яза белү; 
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- аралашу өчен бирелгән темаларга караган сүзләрнең дөрес әйтелешенә һәм язылышына 

ирешү; 

-  төрле калыптагы диалоглар төзеп яза белү; 

- өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли 

белү. 

-  язмача эшләрне грамоталы башкара белү. 

-  конкрет бер тема буенча хикәя төзеп яза белү; 

-  прагматик текстларны (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.) дөрес язу; 

- тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү. 

 

2 нче сыйныф 

 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Танып белү нәтиҗәләре: 

- фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

- иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен алгоритм 

булдыру; 

- объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгеләү; 

- төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;  

- тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар 

куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

- уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;  

- эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

- билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

- укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

- ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;  

- дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

- дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

- әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

- әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

- аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

- парларда һәм күмәк эшли белү; 

- мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

- әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре: 

- программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә  актив куллануда булган  сүзләрне дөрес 

яза белү; 

- аралашу өчен бирелгән темаларга караган сүзләрнең дөрес әйтелешенә һәм язылышына 

ирешү; 

-  төрле калыптагы диалоглар төзеп яза белү; 

- өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли 

белү. 

-  язмача эшләрне грамоталы башкара белү. 

-  конкрет бер тема буенча хикәя төзеп яза белү; 

-  прагматик текстларны (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.) дөрес язу; 

- тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү.  
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4 нче сыйныф 

Укытуның метапредмет нәтиҗәләре 

Танып белү нәтиҗәләре: 

- фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 

- иҗади һәм эзләнү характерындагы  проблеманы  билгеләү, аларны  чишү  өчен алгоритм 

булдыру; 

- объектларны  чагыштыру, классификацияләү  өчен уртак билгеләрне  билгеләү; 

- төп мәгълүматны  аеру, укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү;  

- тиешле мәгълүматны табу өчен, энциклопедия, белешмәләр, сүзлекләр, электрон ресурслар 

куллану. 

Регулятив нәтиҗәләр: 

- уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү;  

- эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба  белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү; 

- билгеләгән  критерийларга таянып, эш сыйфатына бәя бирә белү; 

- укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү;  

- ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру;  

- дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли һәм  алар белән дөрес эш итә белү; 

- дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

 Коммуникатив нәтиҗәләр: 

- әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аңа туры килерлек җавап бирә белү; 

- әңгәмәдәш  белән  аралашу калыбын төзү; 

- аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

- парларда һәм күмәк эшли белү; 

- мәгълүматны туплау өчен, күмәк эш  башкару; 

- әңгәмәдәшең белән сөйләшүне башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

Татар теленә өйрәтүнең предмет нәтиҗәләре: 

- программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә  актив куллануда булган  сүзләрне дөрес 

яза белү; 

- аралашу өчен бирелгән темаларга караган сүзләрнең дөрес әйтелешенә һәм язылышына 

ирешү; 

- төрле калыптагы диалоглар төзеп яза белү; 

- өйрәнелгән грамматик, лексик материаллар нигезендә мөстәкыйль рәвештә күнегүләр эшли 

белү. 

- язмача эшләрне грамоталы башкара белү. 

- конкрет бер тема буенча хикәя төзеп яза белү; 

- прагматик текстларны (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.) дөрес язу; 

- тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү.  

 

2.2.1.5. МАТЕМАТИКА  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 
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 в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний. 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

 - использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в пределах 

1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое следующее 

число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км),  

массы (кг, центнер), площади (см
2
, дм

2
, м

2
), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра прямоугольника 

(квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; 
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- представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам  устных вычислений при сложении, вычитании, умножении 

и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и алгоритмам 

письменных  вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел в остальных 

случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам  проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим способом (с 

опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в изученных 

единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 

 

Содержание курса 

              Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

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). 
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Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). 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 данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

 

2.2.1.6.ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ  

 
Личностные, метопредметные и предметные результаты освоения предмета «основы 

религиозных культур и светской этики » 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

• формирование семейных ценностей; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в 

культуре истории и современности России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 
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• осознание ц 1. эмоционально-чувственный (нравственные чувства) 

2. когнитивный (нравственная позиция) 

3. эмоционально-действенный (практический): нравственное поведение, нравственные 

качества. 

 

Метопредметные результаты 

Регулятивные  
обучающиеся получать возможность:  

- совершенствовать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения;  

- формировать и совершенствовать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- определять и находить наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учета характера 

ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, умения 

определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

Познавательные  
обучающиеся получат возможность совершенствовать:  

- умения в области работы с информацией, осуществления информационного поиска для 

выполнения учебных заданий;  

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров;  

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям.  

Коммуникативные  
обучающиеся получат возможность:  

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных 

ситуациях;  

- адекватно использовать речевые средства и средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

- совершенствовать умения осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации;  

- формировать готовность слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную;  

- совершенствовать умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения, 

интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие 
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и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический 

язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её 

ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад —

 образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 

ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Столпы 

ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные 

ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. 

Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 

жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 

календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 

Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота 

о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её 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 
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кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

2.2.1.7.ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

 
1 КЛАСС 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому 

этносу;  

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины России 

как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов);  

— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России;  

— целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое знакомство с 

формулой «окружающий  мир — это природа, культура и люди», раскрытой в последовательно 

расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), страна);  

— представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов России;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в разных 

социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране);  

— положительное отношение к школе, учебной деятельности;  

— представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к уроку), готовность 

бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику,  

рабочей тетради и пр.;  

— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 

отношение к природе и окружающему миру в целом;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, произведений 

устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся при 

выполнении совместных заданий;  

— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, правилами работы 

в паре, группе, со взрослыми;  

— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение правил 

безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных занятиях,  

соблюдение распорядка дня.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);  

— выделять из темы урока известные знания и умения;  
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— планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать вначале, а 

что — потом);  

— планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим  

успехам / неуспехам;  

— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;  

— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному учителем 

на доске.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки );  

— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, учебных пособий и пр.;  

— понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;  

— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;  

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр.;  

— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени «раньше — 

теперь».  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

— договариваться и приходить к общему решению;  

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

— понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

— готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по 

теме проекта.  

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

— различать природу и культуру;  

— различать живую и неживую природу;  

— отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире;  

— различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста;  

— соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения;  
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— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 

культура и люди;  

— распознавать и называть комнатные растения;  

— ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  

— различать деревья, кустарники, травянистые растения;  

— устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека;  

— называть наиболее распространённые растения своей местности;  

— различать культурные и дикорастущие растения;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  

— называть фрукты, овощи, ягоды;  

— отличать животных от растений;  

— распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;  

— перечислять группы животных и их существенные признаки;  

— различать домашних и диких животных;  

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 

региона;  

— называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках;  

— приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;  

— ухаживать за домашними животными — собаками, кошками;  

— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;  

— правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме;  

— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  

— правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом;  

— определять ближайшие родственные связи в семье;  

— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;  

— находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края;  

— перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека;  

— определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни;  

— понимать особую значимость в развитии человека таких  просветительских учреждений, как 

библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний 

об окружающем мире;  

— узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России;  

— определять достопримечательности Москвы и своего региона;  

— определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;  

— находить место России на земном шаре.  

 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации  

— русского языка;  

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме  

обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме праздников 

общегражданского календаря;  
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— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом цикле 

сезонов;  

— представление о разнообразии календарных традиций народов России и о гармоничном 

единстве жизни человека и природы в течение года;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного труда и 

праздничных обычаев людей в течение года;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности природного 

времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение года;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по курсу 

«Окружающий мир», к школе;  

— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил школьной 

жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий в течение года);  

— познавательные мотивы учебной деятельности;  

— представление о личной ответственности за свои поступки через практику бережного 

отношения к растениям, животным, окружающим людям в меняющихся природных и 

социальных условиях жизни в течение года;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, выразительных 

средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, изменений в природе в разные 

времена года;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий;  

— представление об этических нормах через формулирование норм экологической этики;  

— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах народов 

России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и пр.)  

в культуре разных народов России;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение правил 

поведения на уроке;  

— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов России, 

стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при обсуждении вопросов 

организации и проведения календарных праздников по традициям народов своего края;  

— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил здорового 

образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие сезонные традиции 

здорового образа жизни народов своего края.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя);  

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим  

успехам / неуспехам;  

— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 

учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации;  
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— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников;  

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков;  

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);  

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;  

— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года).  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

— договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;  

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

— понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли 

при выполнении заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

— составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети;  

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

— определять стороны горизонта;  

— находить на глобусе океаны и материки;  

— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 

дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

— перечислять времена года в правильной последовательности;  

— измерять температуру;  

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике;  

— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе;  

— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;  

— перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной;  

— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  
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— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

— различать перелётных и зимующих птиц;  

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  

— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний периоды;  

— перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря);  

— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;  

— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения;  

— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края;  

— называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние 

снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

— находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе.  

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;  

— проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

— представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка 

Всемирных духовных сокровищ;  

— целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье);  

— внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 

ученика;  

— мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);  

— интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;  

— готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых 

для будущего России;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами;  

— понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 

семейной жизни;  

— представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики;  

— представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения 

людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

— соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности;  
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— установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 

работы на различных этапах урока);  

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры);  

— планировать свои действия в течение урока;  

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться  

к своим успехам / неуспехам;  

— оценивать правильность выполнения заданий, используя критерии, заданные учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;  

— контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;  

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  

— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной);  

— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы 

для решения учебных задач;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;  

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

— сравнивать объекты по различным признакам;  

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;  

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных 

знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок;  

— моделировать различные ситуации и явления природы.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и 

вопросов;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

— высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;  

— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в 

общении;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  
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— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;  

— составлять рассказ на заданную тему;  

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

— характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование);  

— определять тип справочной и научно-познавательной литературы;  

— работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

— ориентироваться относительно сторон света;  

— показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

— перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой;  

— перечислять правила ответственного туризма;  

— перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;  

— определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части;  

— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества;  

— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

— показывать на карте водные объекты;  

— характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  

— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека;  

— характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;  

— приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения;  

— перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека;  

— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;  

— характеризовать природные сообщества на примере леса;  

— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого;  

— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;  

— определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;  

— перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми;  

— определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 

угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций);  

— перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

ситуациях;  

— определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;  

— определять значение своего имени;  

— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;  

— характеризовать основные правила гигиены;  

— характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире;  

— оказывать себе и другим людям первую помощь;  



178 

 

— перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье;  

— определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности;  

— толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

— узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;  

— определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;  

— определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы;  

— характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях;  

— составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий.  

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;  

— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

— проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и 

гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в 

развитие страны; осознание своей этнической принадлежности  

в контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание 

себя наследником ценностей многонационального общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий;  

— представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;  

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их 

взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых 

культурных особенностей;  

— навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, осознания и 

принятия образца прилежного ученика;  

— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  

— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи;  

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии 

с нормами и правилами школьной жизни);  

— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям;  

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

окружающих людей;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России;  

— представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение оформлять 

их в этическое суждение о поступке;  

— знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами;  

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

отечественной художественной культурой в исторической перспективе;  

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
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— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с отечественными 

святынями и художественными образами отечественной и мировой литературы и живописи;  

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

— гибкость в суждениях в процессе диалогов со сверстниками и взрослыми;  

— установка на здоровый образ жизни с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

— сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;  

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме;  

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

— планировать свои действия;  

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации;  

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных);  

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

учебных задач;  

— понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

— осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

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

и связях;  

— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии 

с возрастными нормами;  

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов, 

оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

— владеть общим приёмом решения учебных задач.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;  
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— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;  

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

ситуации столкновения интересов;  

— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

— аргументировать свою позицию;  

— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их;  

— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;  

— понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм);  

— готовить сообщения, выполнять проекты по теме;  

— составлять рассказ на заданную тему;  

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

участников;  

— строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет;  

— использовать речь для регуляции своего действия;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, его 

главный город;  

— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий  

труд на благо Отечества);  

— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её Конституцией, 

а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах нескольких статей 

Главы 2);  

— приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

— называть элементы государственного устройства России как независимой демократической 

республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ;  

— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 

власти;  

— перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 

выдающиеся граждане;  

— показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках;  

— показывать на карте и называть государства, сопредельные России;  

— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а также 

особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях;  

— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы;  

— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;  

— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло;  
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— располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

— отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах;  

— показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями;  

— определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

— называть дату (век) Крещения Руси;  

— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, их 

значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха,  

Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана 

III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси);  

— называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;  

— называть дату (век) Куликовской битвы;  

— называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской истории 

(книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке  

России, преодоление последствий Смутного времени);  

— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина;  

— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I;  

— приводить примеры деятельности великих соотечественников  в послепетровское время (М. 

В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  

— называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

— называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае);  

— характеризовать развитие промышленности в XIX в. ;  

— характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 

художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору);  

— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти об 

этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война);  

— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае;  

— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы);  

— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.;  

— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей семьи) 

как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства*;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX в. 

(наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт);  

— характеризовать особенности жизни страны в 90-е . XX в. и первое десятилетие XXI в.;  

— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира;  

— приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе).  

 

Содержание учебного курса 

 

Человек и природа 
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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 
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представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 

правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 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. 
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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, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих 

людей  

 
2.2.1.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

     Личностные результаты 

 формирование внутренней позиции школьника;   

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок.   

Познавательные 

 осуществлять анализ выполненных действий; 

 активно включаться в процесс выполнения заданий; 

 выражать  творческое отношение к выполнению упражнений. 

Коммуникативные 

 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; 

 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; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 

 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения 

 демонстрировать уровень физической подготовленности  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  

 способам и особенностям движений и передвижений человека; 

 изменять направления и скорость движения различными способам; 

 составлению и соблюдению режима дня и соблюдению личной гигиены; 

 составлению комплексов утренней зарядки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высоки

й 
средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

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

Прыжок в 

длину с 

места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 

114 
116 – 

118 
113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуть

ся 

пальцам

и пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 
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высокого 

старта, с 
Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

Личностные результаты 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения 

и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

ситуациях и условиях, 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей, 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 умение организовать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации мест занятий; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

 умение видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека. 

Познавательные 

 формирование умений осознанного построения речевого высказывания в устной форме; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике и 

дополнительной литературе; 

 формирование действия моделирования; 

 осмысление самостоятельного выполнению упражнений в оздоровительных формах 

занятий; 

 осознание важности физической  нагрузки для развития основных физических качеств; 

 осознание важности самостоятельного выполнения упражнений дыхательной гимнастики 

и гимнастики для глаз; 

 осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений. 

Коммуникативные 

 рассказывать о зарождении древних Олимпийских игр; 

  высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на   воспитание 

характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

Предметные 

Учащиеся научатся:  

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

 правилам выполнения  закаливающих процедур,          

 общим правилам определения уровня развития физических качеств; 
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 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 2).                                                                                                                              

Таблица 2  

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143-150 128-142 119-127 136 – 16 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, 

не сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 
Бег 30 м с 

высокого старта 
6,0- 5.8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 
Ходьба на 

лыжах 1 км 
Без учета времени 

 

3 класс 

Личностные результаты 

 положительное отношение к урокам физической культуры; 

 понимание значения физической культуры для укрепленья здоровья человека; 

 мотивация к выполнению закаливающих процедур. 

 познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов; 

 уважительного отношения к физической культуре как важной части общей культуры; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных    ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 понимать цель выполняемых действий;  

 выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; использовать технические 

приёмы при выполнении физических упражнений; 

 анализировать результаты выполненных заданий по заданным критериям (под 

руководством учителя);  

 вносить коррективы в свою работу. 

 продумывать последовательность упражнений, составлять комплексы упражнений 

утренней гимнастики; 

 объяснять, какие технические приёмы были использованы при выполнении задания; 

 самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленные на развитие 

физических качеств; 

 координировать взаимодействие с партнёрами в игре; 

 организовывать и проводить подвижные игры во время прогулок и каникул. 
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Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать, группировать подвижные и спортивные игры; 

 характеризовать основные физические качества; 

 группировать игры по видам спорта; 

 проводить водные закаливающие процедуры (обливание под душем) 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 устанавливать взаимосвязь между занятиями физической культурой и воспитанием 

характера человека 

Коммуникативные 

 рассказывать о физической культуре и ее содержании у народов древней Руси, о 

разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных, об особенностях игры футбол, баскетбол, волейбол 

 высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на 

воспитание характера человека; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к разным видам спорта; 

 задавать вопросы уточняющего характера по выполнению физических упражнений; 

 понимать действия партнёра в игровой ситуации. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений 

с разной нагрузкой; 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание 

в висе лежа 

согнувшись 

(кол-во раз) 

5 4 3 12 8 5  

Прыжок в 

длину с места, 

см 

150-160 131-49 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 1000 м 

(мин, с) 
5,0 5,30 6,0 6,0 6,30 7,0 

Бег 30 м с 

высокого 

старта 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8-6,6 
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Ходьба на 

лыжах 1 км 

(мин, с) 

8,0 8,30 9.0 8,30 9,0 9,30 

 

4 класс 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формировать умения контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формировать способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определять цель учебной деятельности и пути ее достижения; 

 адекватно оценивать собственное поведение. 

Познавательные 

 формировать умение планировать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 осуществлять поиск средств достижения цели и задачи учебной деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Коммуникативные 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,  

 адекватно оценивать поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные  

Учащиеся научатся:  

 характеризовать роль и значение закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах 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, 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
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подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой; 

 упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости);  

 оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 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 объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и военной деятельностью; 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 выполнять,  передвижения на лыжах; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке (см. табл. 4).  

Таблица 4 

Контрольные 

упражнения 
Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе (кол-во раз) 
6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа (кол-во 

раз) 

   18 15 10 

Бег 60 м  10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 
Бег 1000 м (мин, с) 4,30 5,0 5,30 5,0 5,4 6,3 
Ходьба на лыжах 1 

км (мин, с) 
7,0 7,30 8.0 7,30 8,0 8,30 

Плавание 50 м Без учета времени любым способом 
 

Содержание учебного курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры 

с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность
1
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в 

упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, 

поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координациюс асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на 

расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 

из способов плавания. 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. Комплексы упражнений на  развитие основных физических качеств. 

Проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. 

Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты. Акробатические комбинации. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания и переползания. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием  бедра,  прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 
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Прыжковые упражнения: прыжки на одной ноге и на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

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 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений для развития внимания, силу, ловкость и 

координацию движений. Игры: «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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на   

координацию, выносливость и быстроту. Игры: «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 лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения 

на выносливость и координацию. Игры: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале спортивных игр.  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. Удар внутренней стороной стопы 

(«щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча. Передачи и ловля мяча. 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», «Охотники и утки». 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения.  

На материале гимнастики с основами акробатики:  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах, ходьба с включением широкого шага, 

глуюоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах. 

Развитие  координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей. Динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивабщимся отягощением. 

На материале легкой атлетики: 

 Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков их разных исходных положений. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений, челночный бег.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями. Развитие 

силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 
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препятствий(15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений.  

На материале лыжных гонок:  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки). 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с  прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Из  истории  физической  культуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов; ее связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Древние соревнования и их целевое назначение. Роль и 

значение соревнований в воспитании детей у древних народов. Как появились игры с мячом. 

Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических 

качеств.  Характеристика основных физических качеств: силы, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах).  

Самостоятельные занятия. Выполнение   простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Комплексы упражнений на  развитие основных физических качеств. Проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Определение правильности осанки. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения: стойка на 

лопатках, кувырок вперёд и назад. Акробатические комбинации.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической 

стенке. Преодоление полосы препятствий: разнообразные передвижения с элементами лазанья, 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег с ускорением, челночный бег. Прыжковые 

упражнения: прыжок в высоту. Прыжковые упражнения: прыжок в длину. Броски большого 

мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание малого мяча на дальность. Прыжковые 

упражнения: на одной ноге и двух ногах на сесте и с продвижением, в длину и высоту. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». Торможение «плугом». Подвижные игры 

Подвижные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию движений. 

Игры: «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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

выносливость и быстроту. Игры: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», 

«Мышеловка». 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения на  

выносливость и координацию. Игры: «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). 

Спортивные игры. 

 Футбол: остановка мяча; ведение мяча. 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. Ведение мяча. 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: Подбрасывание мяча.  Подача мяча. 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». 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики: 

 Рразвитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте. «Выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой.  

Развитие координации: Зодьба по гимнастической скаейке, низкому гимнастическомы 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями. Воспроизведение 

заданной игровой позы. 

 Формирование осанки: комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч. позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа. 

Развитие силовых способностей: Лазанье с дополнительным отягощением  .  

на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейкев упоре на 

коленях и в упоре присев)  

На материале лёгкой атлетики: 

 Развитие координации: Прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: Бег с горки в максимальном темпе. Ускорение из разных исходных 

положений. 

Развитие выносливости: повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха) 

Развитие  силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг)одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди).  

На материале лыжных гонок: комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах 

   3 класс 

Знания о физической культуре 

Физические упражнения. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. 

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий, подбор 

одежды, обуви, инвентаря.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах) 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение частоты сердечных сокращенийво время выполнения физических упражнений 
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Самостоятельные занятия. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки) 

 

Физическое совершенствование  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики: Упоры, 

седы, упражнения в группировке; стойка на лопатках; гимнастический мост. 

Гимнастические комбинации. Упражнения на низкой гимнастической перекладина: висы, 

перемахи. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Прыжки со 

скакалкой. 

Легкая атлетика: 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения 

на всплывание; лежание и скольжение. 

Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные игры.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на развитие внимания, силы, ловкости и 

координации движений. 

На материале раздела «Легкая атлетика»: прыжки, бег, метание и броски; упражнения на 

развитие координации движений, выносливости и быстроты. На материале раздела «Лыжная 

подготовка»:  эстафеты в передвижении на лыжах; выполнение упражнений на выносливость и 

координацию движений. 

Спортивные игры. Баскетбол: специальные передвижения без мяча; остановка мяча; 

ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча. Футбол: удар  по  

неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, 

формирование осанки, внимания, силы, ловкости и координации движений.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие координации движений, 

выносливости и быстроты, силовых способностей.  

На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие координации движений, 

выносливости. 

               Плавание: Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом 

 

4 класс. 

Знания о физической культуре. (4ч) 

Из истории физической культуры.  Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями, организация мест занятий. Выполнение простейших закаливающих процедур. 

Способы физкультурной деятельности. (6ч) 

Наблюдения за своим  физическим развитием и физической подготовленностью. Цель 

и задачи наблюдения за показателями индивидуального  физического развития и физической 

подготовленности. Техника выполнения тестовых заданий для определения уровня развития 

основных физических качеств. Оформление результатов измерения показателей физического 

развития и физической подготовленности в течение учебного года. 
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Физическое совершенствование. (92ч) 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики.  
Акробатические    упражнения. Упоры, седы, упражнения в группировке, перекаты, стойка на 

лопатках, кувырки вперёд и назад, Гимнастический мост.  

Акробатические комбинации: 

1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад 

до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Опорный прыжок через гимнастического козла. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перевороты, перемахи. Гимнастическая комбинация: из виса стоя присев 

толчком двумя ногами переворот назад, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: высокий старт с последующим ускорением; 

челночный бег. Прыжковые упражнения: прыжки в высоту. Метание: малого мяча в 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход. 

Подвижные игры. 

Спортивные игры. 

Футбол: удар  по  неподвижному и катящему мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие физические упражнения.  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: развитие гибкости, координации 

движений, силовых способностей.  

На материале раздела «Легкая атлетика»: развитие скоростно-силовых способностей, 

выносливости и быстроты.  

               На материале раздела «Лыжная подготовка»: развитие выносливости.   

   Плавание: Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Содержание уроков в подготовительной медицинской группе 

В данной группе можно использовать те же обязательные виды занятий, но при условии 

постепенного освоения упражнений, предъявляющих повышенные требования к организму. 
Занятия физической культурой в подготовительной группе проводятся совместно с основной 

группой по учебной программе; обе группы сдают установленные контрольные нормативы. 

При этом дети и подростки, отнесенные к подготовительной медицинской группе, нуждаются в 

некоторых ограничениях нагрузок и постепенном освоении комплекса двигательных навыков и 

умений. Соответственно школьники данной группы нуждаются в дополнительных 

тренировочных занятиях для повышения уровня физической подготовленности. Для этого 

можно использовать занятия общей физической подготовки, организуемые во внеурочной 

деятельности. 
Содержание уроков в специальной медицинской группе 

В основу уроков в специальной медицинской группе проложено содержание общей 

программы, за исключением средств физического воспитания, способных вызывать 

перенапряжения организма, например, физические упражнения, приводящие к максимальным и 

близким к ним напряжениям сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. 

Кроме того, в учебный материал добавлены специальные упражнения оздоровительного 

характера (корректирующие осанку, дыхательные и др.). Уроки не содержат нормативных 

требований, хотя предусматривают достижение уровня физической подготовленности, 

обеспечивающего успешное развитие. 
Основное место на занятиях отводится гимнастике, поскольку с ее помощью можно 

успешно совершенствовать основные двигательные качества и развивать двигательные навыки. 
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К тому же, характер гимнастических упражнений и методика их проведения позволяют заранее 

точно определить оптимальную нагрузку на организм занимающихся и ожидаемый 

педагогический эффект, что весьма важно в работе с СМГ. 
Введены дыхательные упражнения, которыми следует пользоваться на каждом уроке. 

Обращается особое внимание на воспитание правильной осанки и на укрепление мышц спины 

и живота. Для снижения утомления и повышения работоспособности широко используются 

упражнения для расслабления мышцу.  
Вместе с тем из гимнастики в СМГ полностью исключены лазанье по канату, подтягивание 

и акробатические упражнения, связанные с натуживанием, продолжительными напряжениями, 

вызывающими длительную задержку дыхания. 
Из легкой атлетики особое внимание придается строго дозированным ходьбе и бегу, т.к. 

эти виды тренируют и укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Прыжки в 

длину и в высоту ограничиваются (с укороченного разбега, с трех шагов, не более двух, трех 

прыжков в одном занятии и т.д.). Ограничены упражнения и на скорость, силу, выносливость. 
Продолжительность  игр  с  бегом  и  прыжками,   а  также  дистанции  бега сокращаются. 

Например, продолжительность игры с бегом и прыжками не должна превышать 5 минут. 
От учителя во всех случаях требуется правильная дозировка нагрузки, совмещения бега, 

прыжков с умеренной ходьбой, успокаивающими и дыхательными упражнениями при 

окончании их. 
Дети и подростки со значительными отклонениями в состоянии здоровья нуждаются в 

занятиях лечебной физической культурой (ЛФК). 

 

2.2.1. 9.ТЕХНОЛОГИЯ 

Учебная программа предмета «Технология» 

 

Пояснительная записка 

 

Учебная программа по предмету «Русский язык» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644,  приказом МОиН РФ от 31 декабря 2015 года  

№1577);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол  от 08.04.2015г. №1/15); 

 Учебным планом МБОУ «СОШ № 2» НМР РТ.  

 

 Общие цели основного общего образования 

 с учетом специфики учебного предмета «Технология» 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Технология» является усвоение содержания  предмета «Технология» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 
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 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и 

способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На  уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  
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 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью «Математика 

и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат 

и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного 

развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде 

обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни 

в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными 

культурными традициями, активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствуют воспитанию 

духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 

Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 

готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 

одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе 

рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию 

экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
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Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 

учащихся.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Технология» относится к предметной области «Технология».  

Рабочая программа по предмету «Технология»  составлена в соответствии с 

количеством часов,  указанных в плане МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР РТ. На 

изучение отводится: 

Класс  Количество часов 

 в неделю 

Количество 

 учебных недель 

Итого часов 

 в год 

1 1 час 33  33 часа 

2 1 час 34  34 часа 

3 1 час 34  34 часа 

4 1 час 34  34 часа 

                                                                          Всего  135 часов 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во в не учебной деятельности.  

  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.   

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Технология»  

1 класс 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 
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 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных 

в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа 

взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования 

инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за 

мебелью, комнатными растениями). 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и неаккуратном); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и 

способностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 Познавательные 
Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и 

иллюстраций; 

 использовать знаково символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия 

по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности. 

Коммуникативные  
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Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

 проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

2 класс 

Личностными результатами  

У обучающегося будут сформированы:  

-  положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

-  ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно- историческому наследию;  

-  интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; # 

представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности;  

-  основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;  

-  этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

-  потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия;  

-  представления о значении проектной деятельности; 

- интерес к конструктивной деятельности;  

-  простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-  внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

- этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия;  
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-  осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта;  

- способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или не успешность; 

-  представления о себе как о гражданине России;  

-  бережного и уважительного отношения к культурно- историческому наследию страны и 

родного края;  

- уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; # эстетических 

чувств (прекрасного и безобразного); 

- потребности в творческой деятельности; 

-   учёта собственных интересов, склонностей и способностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

  изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов 

  проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

  контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; # 

проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога» и корректировать их.  

Обучающийся получит возможность:  

  работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы 

над изделием, распределять роли;  

  проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

  выделять познавательную задачу из практического задания;  

  воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить 

изменения в свои действия.  

Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения:  

  находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

  высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника;  

  проводить защиту проекта по заданному плану; # использовать знаки, символы, схемы 

для заполнения технологической карты и при работе с материалами учебника; 

  проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать реальные объекты и изделия;  

 находить закономерности, устанавливать причинно- следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

 создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, собственные 

знания и опыт;  

  выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в различные 

знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные задачи;  

  проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

  находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями;  

  читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности.  

Комуникативные 
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У обучающегося будут сформированы умения:  

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра при 

работе в паре и над проектом;  

 выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с партнёром 

в соответствии с определёнными правилами;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; # 

проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

 воспринимать аргументы, приводимые собеседником; # соотносить мнение партнёра со 

своим, высказывать свою оценку;  

 приводить аргументы за и против; # учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и 

свои;  

 вести диалог на заданную тему;  

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач.  

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия 

(на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

 организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: — с материалами: бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной скорлупой, 

желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, фольгой — с 

инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком, 

пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; различать 

материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению;  

 объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов.  

Обучающийся получит возможность:  

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;  

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;  

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 

городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания  

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в городской 

среде;  

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату профессиональной 

деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с 

учётом собственных интересов;  
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 основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других учеников 

(самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного 

технолога»);  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении 

проекта;  

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия;  

 представления о значении проектной деятельности;  

 интерес к конструктивной деятельности;  

 простейшие навыки самообслуживания;  

 понимание чувств других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия 

людей в профессиональной деятельности; 

 ценности коллективного труда в процессе реализации проекта; # способности оценивать 

свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность или не успешность и 

способы её корректировки; 

 представления о себе как о гражданине России и жителей города, посёлка, деревни;  

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

 потребности в творческой деятельности;  

 учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других учеников.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  
У обучающегося будут сформированы умения:  

 следовать определённым правилам при выполнении изделия;  

 дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя и/или 

самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;  

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; # 

проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников;  

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  

 действовать в соответствии с определённой ролью;  

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

 работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; 

проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя;  

 выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта; 

 оценивать качество своей работы.  

Познавательные 

 У обучающегося будут сформированы умения:  

 выделять из текстов информацию, заданную в явной форме;  

 высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, основанные 

на тексте и иллюстрациях учебника;  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника; 

использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника;  
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 проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения 

под руководством учителя и/или самостоятельно;  

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными 

объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно; 

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;  

проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. Обучающийся 

получит возможность для формирования умений:  

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с 

учётом конкретных условий;  

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

 проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям;  

  находить информацию по заданным основаниям и в соответствии с собственными 

интересами и потребностями.  

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения:  

 слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения;  

 находить точки соприкосновения различных мнений;  

 приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных обсуждениях;  

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

 оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими высказываниями и 

поступками;  

 формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче;  

проявлять инициативу в ситуации общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся научится:  

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, 

дворник и др. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; # 

отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости 

от вида работы, с помощью учителя заменять их;  

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу;  

 проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно; # выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего труда;  

 определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, 

текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. Обучающийся 

получит возможность научиться:  

 осмыслять понятие «городская инфраструктура»;  

 уважительно относиться к профессиональной деятельности человека;  

 осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека;  
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 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы:  

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве;  

 ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека; 

 осмысление видов деятельности человека на производстве;  

 осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);  

 осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства; 

 интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация;  

 ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

 критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

 этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);  

 интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;  

 представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;  

 навыки самообслуживания.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;  

 умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;  

 осознания причин успешности и не успешности собственной деятельности;  

 осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию;  

 бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

 осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

 этических чувств (гордость, ответственность, стыд);  

 осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой деятельности; # потребности в творческой деятельности и реализации 

собственных замыслов; # учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, 

способностей и потребностей других учеников. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Регулятивные  
У обучающегося будут сформированы умения:  

 применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 

учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

 создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;  

 использовать возможности Интернета по поиску информации.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 

текстовому плану;  

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно;  

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать роли 

в зависимости от своих интересов и возможностей;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

 проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

 осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и производственной 

деятельности;  

 выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать 

выполнение изделия; 

 развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества. 4 класс  

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения:  

 выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

 использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора 

 использовать различные знаково-символические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при работе с 

материалами учебника;  

 самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность 

их выполнения;  

 самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи 

между реальными объектами и явлениями; 

 самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;  

 работать с информацией, представленной в различных формах;  

 обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям;  

 выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

 овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения;  

осознанно и произвольно строить сообщение;  

строить логические суждения, включающие причинно следственные связи;  

создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в 

соответствии с конкретными условиями;  

находить информацию в соответствии с заданными требованиями. 

 Комуникативные  
У обучающегося будут сформированы умения:  

 вести диалог при работе в паре и группе; 

 находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою 

точку зрения;  

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог 

на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

 контролировать свои действия и действия партнёра;  

 принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

 проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

 учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

 соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

 выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения;  

 ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  
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 определять необходимые этапы выполнения проекта;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

 проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

 различать способ и результат действий;  

 корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; # оценивать свою 

деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога». 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

 работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять 

план работы в зависимости от условий;  

 самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции 

изделия;  

 определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые 

способы решения учебной задачи;  

 прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения изделия или 

изменении конструкции изделия;  

 определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

процесс выполнения изделия.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Обучающийся научится:  

- воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России);  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, 

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, 

технический редактор, корректор, художник; # называть наиболее распространённые 

профессии своего региона и выделять основные виды деятельности людей данных 

профессий; 

- определять основные этапы создания изделий на производстве;  

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения 

изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;  

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;  

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия 

в зависимости от вида работы;  

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

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

- находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

- Обучающийся получит возможность научиться:  

- знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, 

издательским делом;  

- осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный цикл»; 

- осмыслять понятие «универсальность профессии»;  

- осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

-  узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

- знакомиться с процессом создания изделий на производстве;  

- воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 

- осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 
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выполнять самостоятельно проект. 

 

Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
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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 ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

1 класс 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса  
Как работать с учебником (1 

ч). 
 

Осуществлять поиск  необходимой  информации 

 (задавать вопросы о круге интересов и отвечать на 

них). Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить её в знаково-

символическую систему (рисунок-пиктограмму) 

2 Технология ручной 

обработки материалов). 
Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

выполнение приемов их 

рационального и безопасного 

использования. 
 Материалы и инструменты 

(1 час) 

Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и 

используемыми материалами и инструментами. 
Организовывать  свою деятельность:  подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место1. 
 

3 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

Объяснять значение слова «технология», 

осуществлять  поиск информации в словаре из 

учебника. 
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самообслуживания  
Отбор и анализ информации 

(из учебника и других 

дидактических материалов), ее 

использование в организации 

работы. 
Что такое технология (1 ч). 

Называть  освоенные виды деятельности,  соотносить 

 их с освоенными умениями. Прогнозировать 

результат своей деятельности 

4 Технология ручной 

обработки материалов.  
Общее понятие о материалах, 

их происхождении Выполнение 

отделки в соответствии с 

особенностями декоративных 

орнаментов разных народов 

России (растительный, 

геометрический и другие 

орнаменты). 
 Природный материал 
Изделие: «Аппликация из 

листьев»(1 час) 

Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять 

природные материалы — их виды и свойства (цвет, 

фактура, форма и др.). . 
Создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру на образец.  
 

5 Технология ручной 

обработки материалов.  
Общее понятие о материалах, 

их происхождении Знакомство 

со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином 
 Пластилин 
Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна».1час 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов.  Осваивать 

 способы и правила работы с пластичными 

материалами. Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под 

руководством  учителя.    
 

6 Технология ручной 

обработки материалов.  
Общее понятие о материалах, 

их происхождении Знакомство 

со свойствами пластилина. 

Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. 

Приёмы работы с пластилином. 
Пластилин .Изделие: 

«Мудрая сова»1час 

Сравнивать   свойства   различных   природных   

материалов: листьев, шишек, веточек, кленовых 

крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, 

отбирать необходимые материалы для изготовления 

изделия.  
 

7 Технология ручной 

обработки материалов.  
Общее понятие о материалах, их 

происхождении  
 Растения. Изделие: 

"Получение и сушка 

семян"(1час) 

 

 

Актуализировать знания об овощах. 
 Осмысливать значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению семян  
из плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения  
семян 

8 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Осваивать приёмы работы с пластилином 

(скатывание, сплющивание,  вытягивание и др.). 

 Подбирать  цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы над 
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Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение) 
Проект «Осенний урожай». 
Изделие: «Овощи из 

пластилина»1час 

проектом.   
 Анализировать    план   работы   над   изделием, 

сопоставлять с ним свои действия и дополнять 

недостающие этапы изготовления изделия 

9 Технология ручной 

обработки материалов. 
Общее понятие о материалах и 

их происхождении. Сборка 

изделия, формирование 

деталей( резание ножницами ) 
Бумага. Изделия: «Волшебные 

фигуры», 1час 

 

 

Исследовать, наблюдать,  сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы 

работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила 

соединения деталей изделия при помощи клея. 

10    Технология ручной 

обработки материалов.  
Общее понятие о материалах и 

их происхождении. Сборка 

изделия, формирование 

деталей( резание ножницами ) 
 Бумага. Изделие: «Закладка 

из бумаги» 1 час 

Выполнять  на основе шаблона симметричные 

фигуры из цветной бумаги,  создавать  полуобъёмную 

аппликацию.. 
Выполнять  симметричную аппликацию из 

геометрических фигур по заданному образцу 

11 Технология ручной 

обработки материалов  
Составление  плана 

изготовления изделия по 

образцу на слайдах. 

Изготовление изделия из 

различных материалов 

(природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). 
 Насекомые Изделие: «Пчёлы 

и соты» (1  ч) 

Использовать различные виды материалов при 

изготовлении изделий (природные, бросовые и др.). 

Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. Осваивать 

приёмы соединения природных материалов при 

помощи пластилина.  

12 Технология ручной 

обработки материалов 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение).   

Приёмы  создания  изделия  в 

технике  коллажа. 
Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». 
Изделие: «Коллаж» 1 час 

Осваивать   приёмы  создания  изделия  в технике 

 коллажа. Осваивать первичные навыки работы над 

проектом под руководством учителя:  распределять 

 роли, составлять  план на основе рубрики Слушать 

собеседника, излагать своё мнение. Использовать 

 правила работы с бумагой, ножницами и клеем. 

Оформлять изделие 
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13 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение).  
Проект «Украшаем класс к 

Новому году». 
Изделия: «Украшение на 

ёлку», «Украшение на окно» (1 

час) 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя:. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную 

практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 
Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать  способы работы с 

бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону и 

раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по 

контуру. 
Оформлять класс 

14 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать 

форму и цвет реальных 

объектов (домашних 

животных), Закрепление 

навыков работы с пластилином. 
Домашние животные 

.Изделие: «Котёнок» (1 ч). 

Использовать приёмы работы с пластилином: 

скатывание, сплющивание, вытягивание. 

Анализировать форму и цвет реальных объектов 

(домашних животных), соблюдать их при 

изготовлении изделии. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов 

и текстовых планов,  сопоставлять эти виды планов.  

15 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.  
 Такие разные дома. Изделие: 

«Домик из веток» (1 ч). 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов.  По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать,  сопоставлять 

свойства гофрированного картона. Проводить 

 эксперимент  по определению способа сгибания 

 гофрированного картона (вдоль линий).  
 

16 
17 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность 

(создание замысла, его 

детализация и воплощение).  
 Посуда. Изделия: «Чашка», 

«Чайник", «Сахарница» 
Проект «Чайный сервиз». 

2часа 
 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять 

и обсуждать план изготовления изделия, распределять 

роли, проводить оценку качества изготовления 

 изделия.  Слушать  собеседника,  излагать  своё 

мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, 
анализировать свою деятельность.  

18 Конструирование и 

моделирование 
Исследовать,  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. 
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Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.).  Виды 

и способы соединения деталей. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу 
 Свет в доме. Изделие: 

«Торшер»1 час 

Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу на 

основе представленных в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осваивать правила работы  шилом и подготавливать   

рабочее  место.  Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при 

помощи клея и пластилина 
 

19 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.).  
 Мебель. Изделие: «Стул»1 

час. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдовых и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов.  Использовать 

 способы работы с бумагой, выполнять раскрой 

деталей по шаблону, выбирать необходимые 

 материалы  и  приёмы работы для  украшения 

изделия, оформлять изделие по собственному эскизу. 
 

20 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания  
Рукотворный мир как 

результат труда человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира 
Одежда ,ткань, нитки. 

Изделие: «Кукла из ниток» 1 

час. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

текстильные и волокнистые материалы. Определять 

под руководством учителя виды тканей и нитей, их 

состав, свойства, назначение и применение в быту и 

на производстве. Осуществлять подбор тканей и 

ниток в зависимости от назначения изделий. 

Определять  инструменты и приспособления, 

необходимые для работы. Осваивать умения 

наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых 

планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и ее назначение 

21 
22 
23 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира  
 Учимся шить. Изделия: 

«Строчка прямых стежков 
 «Закладка  с  вышивкой»,    
«Пришиваем  пуговицу с двумя 

отверстиями»,      
(3 ч). 

Осваивать правила безопасной работы иглой при 

изготовлении изделий. Осваивать виды стежков и 

способы пришивания пуговиц и использовать  их для 

 оформления изделий. 
Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с 

ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и 

способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. 

Осуществлять выбор ниток и пуговиц для 

изготовления изделия по контрасту. Организовывать 

рабочее место. 
Осваивать правила экономного расходования тканей и 

ниток при изготовлении изделия. Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять 

эти виды планов 

24  Конструирование и 

моделирование. 
 Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

Осваивать  приёмы работы с конструктором: 

 знакомиться с видами деталей и способами их 

соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали 

конструкции, выбирать  способы сборки.   
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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. 
Изготовление из конструктора 

модели тачки. 
Передвижение по земле. 

Изделие: «Тачка»1 час 

Осваивать разные виды соединений деталей 

(подвижное и неподвижное).     Планировать и 

осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов 

25 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основвы культуры труда, 

самообслуживание. 
Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса  
Понятие: рассада. 
 Вода в жизни  человека. 

Практическая работа: 

«Проращивание семян» 1час 

Исследовать  значение  воды  в жизни человека, 

 животных, растений. Осуществлять поиск 

необходимой информации о воде,  
Сравнивать информацию, полученную из разных 

источников (из разных учебников,  текстов, 

 собственных наблюдений и опыта).  
Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

 семян,  наблюдать   и   фиксировать   результаты. 

Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями 

26 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты Общее представление 

о технологическом процессе: 

анализ устройства и 

назначения изделия; 
 Питьевая вода. Изделие: 

«Колодец» (1 ч). 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления 

для работы по иллюстрациям в учебнике.  
Самостоятельно анализировать образец. 

Конструировать макет колодца. Сравнивать способы   

и   приёмы   изготовления   изделия.   Составлять   и 

оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу.  

27 Конструирование и 

моделирование. 
Конструирование и 

моделирование  изделий из 

различных материалов по 

образцу 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность ( 

создание замысла, его 

детализации и воплощение ). 
 Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот».  
Изделия: «Кораблик из 

бумаги», «Плот» 1 час 

Анализировать  процесс сборки реального объекта 

(плота), 
конструировать макет плота с использованием 

технологии реальной сборки.  Осваивать  новые 

способы соединения деталей, технику работы с 

бумагой — оригами. Составлять и оформлять 

композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать  образец, определять  недостающие 

этапы его изготовления.   

28 Конструирование и 

моделирование 
 Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких либо 

изделий. 
Понятие: флюгер. 
 Использование ветра. 

Изделие: «Вертушка»1час 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при 

изучении других предметов, из собственных 

наблюдений 
и прочитанных книг  
 



219 

 

29 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
 Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: выделение деталей 

(отрывание ) 
Понятие: мозаика. 
.Полёты птиц. Изделие: 

«Попугай»1час 

Осваивать   новый  способ изготовления  мозаики, 

 применяя технику «рваная бумага». Осваивать и 

использовать    способы    экономного    расходования 

   бумаги    при выполнении техники «рваная бумага». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и 

контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе 

30 Конструирование и 

моделирование 
Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему 

чертежу. Общее представление 

о конструировании как как 

создание каких либо  
изделий. 
Понятие: летательный аппарат. 
Полёты человека. Изделия: 

«Самолёт», «Парашют»1 час 

Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Использовать   навыки 

 работы  с  бумагой,  правила  работы 
ножницами и клеем. Проводить  эксперимент, 

 определять   прямую зависимость (чем тяжелее груз, 

тем выше скорость падения парашюта) 

31 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Виды условных графических 

изображений: рисунок 
 Способы общения. Изделия: 

 «Письмо на  глиняной 

 дощечке»,   «Зашифрованное 

письмо»1 час 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации 

в разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их. Осваивать 

способы работы с новым материалом (глиной), в том 

числе нанесение на него рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином 
при изготовлении изделия. Определять необходимые 

для изготовления изделия материалы и инструменты 

по слайдовому плану 

32 Общекультурные 

общетрудовые  конпетенции. 

Основные культуры труда, 

самообслуживания. 
Элементарная творческая и 

проектная деятельность 
 ( создание замысла, его 

детализация и воплощение ) 
Важные телефонные 

номера.Практическая 

работа: «Важные 

телефонные номера»1час 

Осуществлять поиск информации о способах 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

информацию в текстовой и  знаково-символической 

форме.  Ориентироваться  в дорожных знаках. 

Объяснять их значение. Составлять таблицу важных 

телефонных номеров, маршрута передвижения от 

дома до школы, использовать для этого информацию 

из учебника и собственный опыт. Рисовать простой   

план   местности,   размечать   на  нём  дорожные 

 знаки, определять маршрут 

33 Практика работы на 

компьютере  
Информация, её отбор, анализ и 

систематизация 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать 

правила использования компьютера. Осваивать 

работу на компьютере: включать и выключать его; 
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  Компьютер. Понятия: 

компьютер, Интернет(1 ч). 
называть и показывать части компьютера; находить 

информацию в Интернете с помощью взрослого 

 

 

 

2 класс 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1   Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основвы культуры труда, 

самообслуживания. 
 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Отбор и анализ информации её 

использования в организации . 
Как работать с учебником (1 

час) 

Объяснять назначение каждого пособия. Использовать 

при изготовлении изделия навигационную систему 

(условные обозначения) и критерии оценки 

изготовления изделия. 
 

2 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Отбор и анализ информации её 

использования в организации . 
Земледелие (1 час) 
 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении. Составлять рассказ о профессиях садовод и 

овощевод на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость проф.деят-ти садовода и 

овощевода. Осваивать технологию выращивания лука 

в дом.условиях. Проводить наблюдения, оформлять их 

рез-ты. 

3 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Общее понятие о материалах, 

их происхождения. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 
Посуда. Изделие: «Корзина с 

цветами»  ( 1 час )     
 

Осуществлять поиск необходимой информации о 

посуде, ее видах, материалах. Составлять по 

иллюстрациям учебника рассказ о способах 

изготовления посуды из глины. Анализировать 

слайдовый план плетения корзины, выделять основные 

этапы и приемы ее изг-ия. Использ-ть приемы плетения 

корзины при изготовлении изделия. 

4 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Изделие: «Семейка грибов на 

поляне». (1час )     
 

Сам-но планировать послед-ть выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Определять и использовать 

необходимые инструменты и приемы работы с 

пластилином. Орг-ть рабочее место. Соотносить 

размеры деталей изделия при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в 

лесу. 

5 Технология ручной обработки Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 
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материалов. Элементы 

графической грамоты 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Изделие: «Игрушка из 

теста».1час 

 

основе иллюстр. Мат-ла, собств.опыта и наблюдений. 

Осмысливать значение этих профессий. Осваивать 

способ приготовления соленого теста и приемы работы 

с ним. Выполнять изделие и оформлять его с помощью 

красок. Сравнивать приемы работы с соленым тестом и 

пластилином. 

6 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира Анализ 

создания, организация рабочего 

места. Элементарная творческая 

и проектная деятельность 
Проект «Праздничный 

стол». 1час 

Осваивать технику изготовления изделия из 

пластичных мат-лов. Сравнивать свойства пластичных 

мат-лов. Анализировать форму и вид изделия, опред-ть 

послед-ть вып-я работы. Составлять план изготовления 

изделия по иллюстрации в учебнике. Выбирать 

необходимые инструменты, приспособления и приемы 

изготовления изделия 

7  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделий 

или его деталей 
Народные промыслы. Изделие: 

«Золотая хохлома» (1 час ) 
 

Осуществлять поиск необх.информации об 

особенностях нар.промысла хохломская роспись. 

Анализировать с помощью учителя способы 

изготовления изделий в технике хохломской росписи, 

выделять этапы работы. Наблюдать и выделять 

особенности хохл.росписи.  

8 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделий 

или его деталей 
Народные промыслы. Изделие: 

«Городецкая роспись» ( 1 час ) 
 

Осмысливать на практич.уровне понятие «имитация». 

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция. Элементы(фигуры 

людей, животных, цветы). Сравнивать особ-ти 

хохломской и городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе слайдового плана и 

анализа образца изделия.  

9 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделий 

или его деталей 
Народные промыслы. Изделие 

Наблюдать и выделять особенности создания 

дымковской игрушки(лепка, побелка, сушка, обжиг, 

роспись). Выделять элементы декора и росписи 

игрушки. Использовать при емы работы с пластилином. 

Анализировать образец, определять материалы, 

инструменты, приемы работы, виды отделки и росписи. 

Составлять сам-но план работы по изгот-ю игрушки. 

Контролировать и корректировать свою работу по 

слайдовому плану.Оценивать работу по заданным 
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«Дымковская игрушка»( 1час ) 
 

критериям. Сравнивать виды народных промыслов 

10 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты . 
Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделий 

или его деталей 

 
Народные промыслы. Изделие: 

«Матрешка (1час) 
 

Использовать приемы работы с бумагой и картоном и 

тканью по шаблону, оформлять изделие, использовать 

эл-ты рисунка на ткани для составления орнамента. 

Осваивать способ разметки деталей изделия на ткани 

по шаблону и способ соединения из разных 

материалов(ткани из бумаги) при помощи клея. 

Сравнивать орнаменты, используемые в росписи 

изделий народных промыслов. Анализировать способ 

создания матрешки.  

11 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов 
 Народные промыслы. 

Изделие: пейзаж «Деревня». 
(1час) 
 

Осваивать технику изготовления рельефной картины с 

использованием пластилина. Анализировать образец 

пейзажа, предложенного в учебнике и на его основе 

создавать собственный эскиз. Организовывать рабочее 

 место. Использовать при создании эскиза худ.приемы 

построения композиции, соблюдать пропорции при 

изображении перспективы, составлять композицию в 

соответствии с тематикой.   

12  Конструирование и 

моделирование 
 Общее представления о 

конструировании как создания 

конструкции каких либо 

изделий. Виды и способы 

соединения деталей 
 Домашние животные и 

птицы. Изделие: «Лошадка». 
(1час) 
 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни 

людей, о профессиях людей, занимающихся 

разведением и содержанием домашних животных(на 

основе иллюстраций учебника и собственных 

наблюдений). Понимать значимость этих профессий. 

Использовать умения работать по шаблону, выполнять 

аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделие по собственному замыслу. 
 

13  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 
Общее понятие о материалах, 

их происхождении. Подготовка 

материалов к работе. 
 Домашние животные и 

птицы. Изделия, «курочка из 

крупы», «цыпленок», 

«петушок»  (1 час ).  
 

Осваивать способы и приемы работы с новыми 

материалам, выполнять аппликацию в технике мозаика. 

Составлять тематическую композицию, использовать 

особ-ти материала для передачи цвета, объема и 

фактуры реальных объектов. Использовать свои знания 

о материалах и приемах работы в практической 

деятельности. Экономно расходовать мат-лы при 

выполнении работы. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового плана, объяснять послед-

ть выполнения работы.  
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14 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как 

конструкции каких- либо 

изделий. Основные требования 

к изделию 
Домашние животные и 

птицы. Проект «Деревенский 

двор» (1 час) 
 

Осуществлять с помощью учителя и при работе 

рубрики все этапы проектной деят-ти, соблюдать 

правила работы в группе, ставить цель, распределять 

обязанности, обсуждать план изготовления изделия, 

представлять и оценивать готовое изделие. Составлять 

рассказ об уходе за дом.жив.и их значении в жизни 

человека на основе иллюстр. мат-ла. Конструировать 

объемные геометрич.фигуры животных их разверток 

15 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как 

конструкции как Мастера и их 

профессии Основные 

требования к изделию 
 Новый год. Изделия: 

«Новогодняя маска», 

«Елочные игрушки  из яиц».  (1 

час). 
 

Использовать принцип симметрии при выполнении 

раскроя деталей маски. Выбирать приемы оформления 

изделия в соотв. С видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать мат-лы для изготовления 

изделия, исходя из его назначения, сам-но вып-ть 

отделку карнавальной маски. Осваивать при 

изготовлении ел.игрушки правила подг-ки скорлупы к 

работе и технику работы с целой яичной скорлупой. 

Сам-но оформлять готовое изделие. Использовать эл-

ты худ.творчества, оформлять готовое изделие при 

пом.красок. создавать разные изделия на основе одной 

технологии. Составлять рассказ об истории 

возникновения ел.игрушек и традициях празднования 

нового года. 

16 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
 Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни. человека 

.Мастера и их профессии 

Строительство. Изделия: 

«Изба» или  «Крепость». (1 

час) 

  

 

Понимать значимость проф.деят-ти людей, связ.со 

строительством. Осваивать новые понятия, находить их 

значение в словаре учебнике и др.источниках 

информации. Составлять рассказ о конструкции избы 

на основе иллюстрации учебника и собств. 

Наблюдений. Сравнивать ее с домами, кот.строятся в 

местности проживания. Выполнять разметку деталей 

по шаблону. Осваивать приемы работы с бумагой: 

разметка деталей сгибани ем и скручивание на 

карандаше. Применять навыки орг-ции рабочего места 

и рац-го распределения времени на изготовление 

изделия.  Контролировать и корректировать свою 

работу по слайдовому плану. Оценивать качество 

выполняемой работы.Осваивать технику кракле. 

Применять навыки изготовления мозаики при работе с 

новым материалом – яичной скорлупой. Сравнивать 

способы выполнения мозаики из разных материалов. 

По собств.замыслу оформлять контур изделия при 

помощи фломастеров. 

17 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
  

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья и правила приема 

гостей у разных народов. Осваивать правила работы с 

циркулем. Использовать циркуль для выполнения 

разметки деталей изделия. Соблюдать правила 

безопасной работы с циркулем. Вырезать круги при 

помощи ножниц. Применять при изготовлении 

помпона умения работать с нитками(наматывать, 

завязывать, разрезать). Оформлять изделия по 
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 В доме. Изделие: 

«Домовой» (1 часа) 
 

собственному замыслу. Выполнять сам-но разметку и 

раскрой детали для отделки изделия. 

18 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
В доме. Проект: «Убранство 

избы» 
Изделие: «Русская печь»(1 час) 
 

Осваивать проектную деят-ть с пом. учителя: 

анализировать изделие, планировать его изготовление, 

оценивать  промежуточные этапы, осущ-ть коррекцию 

и оценивать кач-0во изготовления изделия, 

презентовать композицию по спец.схеме. Анали-ть 

конструкцию изделия по иллюстр.учебника, выделять 

детали, определять инструменты, необх.для вып-я 

работы. Составлять сам-но план выполнения работы. 

Использовать умения работать с пластилином, орг-ть 

свое рабочее место. Оформлять изделие по собств. 

замыслу 

19 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
В доме. Изделие: «коврик» (1 

час) 
 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить 

уток и основу, опред-ть  виды переплетений. Осваивать 

переплетение полосок бумаги. Вып-ть разметку 

деталей по линейке, раскрой деталей, соблюдать 

правила безопасной работы. Создавать узор по своему 

замыслу. 

20 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
В доме. Изделие: «Стол и 

скамья».1ч 
 

Осуществлять поиск инф.о мебели и сравнивать ее с 

традиц. Анализировать конструкции стола и скамейки. 

Определять детали, необх.для их приготовления. 

Соблюдать послед-ть операций при конструир-ии. 

Использ-ть умения работать с бумагой, ножницами. 

Сам-но составлять комп-ю и презентовать ее. Сам-но 

орг-ть свою деят-ть. Овладевать способами экономного 

расходования мат-лов. Соблюдать технологию изгот-я 

изделий. 

21 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
Народный костюм (1 часа). 
 

Искать и отбирать инф-ю о нац.костюмах народов 

России. Сравнивать и находить общее и различное в 

нац.костюмах. Исследовать особ-ти нац.костюма 

региона и соотносить их с природными условиями 

региона(мат-лы, цвет, узор). Исследовать виды, 

свойства и состав тканей. Определять по внешним 

признакам вид тканей из натур.волокон. 

22 Общекультурные и 

общетрудовы компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  

Анализировать летали праздничного женского 

головного убора и прически. Выполнять аппликацию 

на основе мат-ла учебника с учетом нац.традиций. 

Осваивать приемы плетения косички в 3 нити. 
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Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
Народный костюм. Изделие 

«Русская красавица». (1 час ) 
 

Использовать приемы работы с бумагой, раскроя 

деталей при помощи ножниц  и применять правила 

безопасной работы с ними. Изготавливать детали для 

создания модели нац.женского головного убора, 

определив мат-л для его изготовления. 

23 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Рукотворный мир как результат 

труда человека. Элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного мира. 
 Народный костюм. Изделие: 

«Костюм для Ани и Вани» 

(1час ) 
 

Искать и отбирать инф.о нац. Костюмах России. 

Сравнивать и находить общее и раздичное в женском и 

мужском нац.костюмах. исследовать особ-ти 

нац.костюма своего края т определять его особ-ти- 

цвкт, форму, способы украшения. Осваивать правила 

разметки ткани, изготавливать выкройки, размечать 

ткань с пом.шаблона. моделировать народные костюмы 

на основе аппликации из ткани. Осваивать эл-ты 

худ.труда-офломлять костюм в соотв.с образцом, 

использовать разл.виды мат-лов. Орг-ть, 

контролировать и корректировать работу по 

изготовлению изделия с пом.технологич.карты. 

24 Технология ручной обработки 

материалов. Общиее понятие о 

материлах, их происхождении. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия 

или его деталей 
Народный костюм. Изделие: 

«Кошелек». (1 час ) 
 

Исследовать виды ниток и определять с пом. Учителя 

их назначение. Осваивать строчку косых стежков. 

Использ.правила работы с иглой, орг-ть 

раб.место.выполнять разметку ткани по шаблону , 

изгот-ть выкройку. Вып-ть строчку косых стежков. 

Использ-ть умение пришивать пуговицы разными 

способами. Контролировать и корректировать послед-

ть выполнения работы. Оценивать работу. 

25 Технология ручной обработки 

материалов. Общие понятие о 

материалах, их происхождении. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия 

или его деталей 
Изделия: «Тамбурные 

стежки», «Салфетки». (1 час 

) 
 

 

Исследовать способы украшения изделий при помощи 

вышивки. Осваивать технологию вып-я тамбурного 

шва, использовать пяльцы для вышивания. Переносить 

на ткань рисунок при помощи копир.бумаги. 

Использовать тамбурные стежки для украшения 

салфетки. Применять и соблюдать правила с иглой, 

орг-ть раб.место. Осваивать работу с 

технологич.картой. Составлять послед-ть изготовления 

изделий по планам, сравнивать послед-ть изготовления 

 изделий и находить общие закономерности в их 

изготовлении. Анализировать текст, находить 

информацию о способах  изготовления изделия. 

Использовать мат-л учебника для составления рассказа 

и презентации изделия. 

 Технология ручной обработки 

материалов. Общие понятие о 

материалах, их происхождении. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия 

или его деталей 

Искать и отбирать нужную инф.из учебника. 

Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для 

рыбной ловли. Объяснять значение воды для жизни. 

Осваивать технику «изонить». Создавать изделие, 

анализировать образец изделия, определять необз.мат-

лы и инструменты для его вып-я, переносить 

 рис.орнамента с пом копир.бумаги, подбирать цвета 



226 

 

 Рыболовство. Изделие 

композиция «Золотая 

рыбка».(1 час ) 
 

ниток для орнамента, применять правила работы с 

иглой. Составлять план изготовления изделий по 

слайдам, контролировать и корректировать  свою 

работу. Сам-но заполнять графы в технологич.карте.  
 

26 Технология ручной обработки 

материалов. Общие понятие о 

материалах, их происхождении. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия 

или его деталей 
 Рыболовство. Изделие: 

«Русалка». (1час ) 
 

Осваивать технику создания полуобъемной 

аппликации, использовать умения раб.с бумагой и 

способы придания ей объема. Анализировать образец, 

опред-ть мат-лы и инстркм-ты, необх.для вып-я работы, 

определять особ-ти технологии  соединения деталей в 

полуобъемной аппликации. Заполнять с пом.учителя 

технологич карту, определять основные этапы изгот-я 

изделия. Осущ-ть контроль и корректировку своей 

деят-ти. По заданным критериям оценивать работу 

одноклассника. 

27 Технология ручной обработки 

материалов. Общие понятие о 

материалах, их происхождении. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия 

или его деталей 
 Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» (1 час) 

 

 

Наблюдать за прир.явлениями в возд.пространстве. 

Искать и обобщать инф.о воздухе, ветре, проводить 

эксперимент по определению скорости и направления 

ветра. Осмыслять важность использования ветра 

человеком. Составлять рассказ о способах 

использования ветра человеком. Анализировать 

готовую модель, выбирать необходимые для ее 

изготовления мат-лы и инструменты, определять 

приемы и способы изготовления. Организ-ть рабочее 

место, соблюдать правила работы ножницами. 

Составлять план работы заполнять технол.карту. 

осваивать подвижное соединение деталей . 

конструировать объемное изделие на основе развертки, 

выполнять практич.работу, по плану в учебнике.   

28  Конструирование и 

моделирование  
 Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких- либо 

изделий( технических, бытовых, 

учебных. Понятие о 

конструкции изделия. 
Использование ветра. 

Изделие: «Флюгер».(1 час ) 
 

Сост. рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особ-тях и мат-лах, использовать мат-

лы учебника и собств.знания. Исследовать свойства 

фольги, возможности ее применения, сравнивать ее 

свойства со свойствами других видов бумаги. 

Анализировать образец изделия, определять мат-лы и 

инструменты . Составлять план работы по 

изготовлению изделия, соотносить план работы с 

технологич.картой. Осваивать способ соединения 

деталей при помощи скрепки. Сам-но выполнять 

раскрой и отделку изделия.  

29  Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания.  
Особенности тематики, 

материалов. Внешний вид 

изделия декоративного 

искусства разных народов. 
Использование ветра. Птица 

счастья (1 час) 
 

Искать инф-ю о традициях использования 

символич.птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать традиц-е 

для данного региона фольклорные произведения. 

Осваивать способы работы с бумагой – сгибание, 

складывание. Осваивать приемы складывания изделий 

техникой оригами. Сам-но планировать свою работу. 

Составлять план изгот-я изделия с опорой на план , 

контролир-ть и корректировать свою работу . 

Оценивать свою работу и работу других по заданным 

критериям. 
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30 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов : разметка деталей, 

сборка деталей, отделка изделия 
Книгопечатание. Изделие: 

«Книжка-ширма».(1 час ) 
 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике 

И.Федорове. Делать выводы о значении книг. 

Анализировать различные виды книг и определять 

особ-ти их оформления. Осваивать  и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать 

вклейку страницы и сгиб при помощи клапанов. Сам-

но составлять план изготовления изделия по 

текстовому и слайдовому плану. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологич.карты. выделять с опорой на план и 

технологич.карту этапы работы для самост. 

выполнения. Создавать  книжку-ширму и использовать 

ее как папку своих достижений. Отбирать для ее 

наполнения собств.работы по заданным критериям. 

31 
32 

Практика работы на 

компьютере 
 Информация, её отбор, анализ 

и систематизация 
 Поиск информации в 

интернете. Практич. работа 

: «Ищем информацию в 

Интернете». (2часа ) 

Отбирать, обобщать и использовать на практике инф.о 

компьютере и способах поиска ее в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста. Исследовать 

возможности Интернета для поиска инф. 

Формулировать запрос для поиска инф. По разным 

основаниям(по слову, ключевой фразе). Находить 

инф.с пом.взрослого. Использовать свои знания для 

поиска в  

33 
34 

Подведение итогов за год. 

Организация выставки изделий.  
Презентация изделий.(2часа) 

Орг-ть и оформлять выставку изделий. Презентовать 

работы. Оценивать выступления по заданным 

критериям. 

 

 

 

 

3 класс 

 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1 Общекультурные и 

общекультурные 

компетенцмм. Основы 

культуры труда, 

самообслуживания. 
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Отбор и анализ информации её 

использования в организации. 

 
Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу (1 

ч).  

 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними).  

Планировать изготовление изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 

Объяснять новые понятия.  

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков при изготовлении изделий 



228 

 

2 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

изделий. Виды и способы 

соединения деталей. 
Архитектура. Изделие: 

«Дом»(1час ) 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 

1:2 и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания.  

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности.  

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать 

способы крепления скотчем или клеем. Осваивать 

правила безопасной работы ножом при изготовлении 

изделия. 

3 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Общие понятия о материалах. 

Их происхождения. 

Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. Сборка изделия 
Городские постройки. 

Изделие: «Телебашня» ( 1час ) 
   

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы 

их применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать особенности 

работы с проволокой, делать выводы о возможности 

применения проволоки в быту. Организовывать рабочее 

место. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из проволоки. 

Применять при изготовлении изделия правила 

безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

4 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Общее представление о 

технологическом процессе. 

Формообразование деталей 
 Парк. Изделие: «Городской 

парк» (1 час) 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях 
художественного оформления парков, использовать при 

составлении рассказа материал учебника и собственные 

наблюдения. Анализировать, сравнивать 

профессиональную деятельность человека в сфере 

городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определить назначение инструментов для ухода за 

растениями.  

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На 

основе анализа эскиза планировать изготовление 

изделия, выбирать природные материалы, отбирать 

необходимые инструменты, определять приемы и 

способы работы с ними. Применять знания о свойствах 

природных материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги объёмную 

аппликацию на пластилиновой основе 

5 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Несложные коллективные, 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять 

этапы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту и контролировать с 

её помощью последовательность выполнения работы. 
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групповые проекты . Отбор и 

анализ информации. Проект 

«Детская площадка» (1ч).  

 

 

Анализировать структуру технологической карты, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте, определённым по рубрике 

«Вопросы юного технолога».  

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе корректировать свою деятельность. Создавать 

объёмный макет из бумаги. Применять приемы работы 

с бумагой. Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 

Применять при изготовлении деталей умения работать 

ножницами, шилом, соблюдать правила безопасной 

работы с ними. Составлять и оформлять композицию.  
 

6 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Несложные коллективные, 

групповые проекты . Отбор и 

анализ информации. Результат 

проектной деятельности- 

изделия. 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» (1ч).  

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. Самостоятельно проводить 

презентацию групповой работы 
о возможности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять технический 

рисунок для конструирования модели телебашни из 

проволоки. Применять при изготовлении изделия 

правила безопасной работы новыми инструментами: 

плоскогубцами, острогубцам и — и способы работы с 

проволокой (скручивание, сгибание, откусывание) 

7 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия, 

выделение деталей  
Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани  
Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков», «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука»(1 час)  

 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для 
изготовления одежды определяется назначением 

одежды (для школьных занятий, для занятий 

физической культурой и спортом, для отдыха и т. д.). 

Определять, какому изделию соответствует 

предложенная в учебнике выкройка. 
Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков.) 

8 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: отделка изделия, 

выделение деталей  
Определять материалы и 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для выполнения аппликации. Организовывать рабочее 

место, рационально располагать материалы и 

инструменты. Применять правила безопасной работы 

иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. 

Соотносить текстовый и слайдовый планы 

изготовления изделия, контролировать и 

корректировать по любому из них свою работу.  

Осваивать и применять в практической деятельности 
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инструменты, необходимые для 

выполнения аппликации.  
Изделие «Виды тканей» (1 час) 

способы украшения одежды (вышивка, монограмма 

9 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Общее понятие о материалах и 

их происхождения. Подготовка 

материалов к работе.  
Изготовление тканей. 

Изделие: «Гобелен» (1 час) 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники. Анализировать и 

различать виды тканей и волокон. Сравнивать свойства 

материалов: пряжи и ткани. Осваивать 
технологию ручного ткачества, создавать гобелен по 

образцу. 
Выполнять работу по плану и иллюстрациям в 

учебнике. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиции, определять или подбирать цвет основы и 

утка и выполнять плетение. 
Оценивать качество изготовления изделия по рубрике 

«Вопросы юного технолога» 

10 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Общее понятие о материалах и 

их происхождения. Подготовка 

материалов к работе. Общее 

представление о техническом 

процессе: выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций 
Вязание «Воздушные петли». 

(1 ч).  

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в 

жизни человека, используя материал учебника и 

собственный опыт. Осваивать технику вязания 

воздушных петель крючком. Использовать правила 

работы крючком при выполнении воздушных петель. 

Систематизировать сведения о видах ниток. Подбирать 

размер крючков в соответствии с нитками для вязания. 

Осваивать технику вязания цепочки из Воздушных 

петель. Самостоятельно или по образцу создавать 

композицию на основе воздушных петель.  

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

планом работы 

11 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. Общее представление о 

технологическом процессе: 

подбор материалов и 

инструментов 
Одежда для карнавала (1 ч).  

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать 

информацию, полученную из разных источников, 

выделять главное и представлять информацию в классе. 

Сравнивать особенности проведения карнавала в 

разных странах. Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, участвовать в 

творческой деятельности по созданию эскизов 

карнавальных костюмов. Осваивать способ 

приготовления крахмала. Исследовать свойства 

крахмала, обрабатывать при помощи его материал. 

Работать с текстовым и слайдовым планами, 

анализировать и сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и определять 

общие этапы и способы изготовления изделия с 
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помощью учителя. Использовать умение работать с 

шаблоном, осваивать и применять на практике умение 

работать с выкройкой и выполнять разные виды 

стежков (косые и прямые) и шов «через край». 

Соблюдать правила работы с ножницами и иглой. 

Выполнять украшение изделий ню собственному 

замыслу 

12 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Многообразие материалов и их 

практическое применение в 

жизни. Общее представление о 

технологическом процессе: 

подбор материалов и 

инструментов 
Бисероплетение  

Изделия: «Браслетик», (1 ч).  

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него. Составлять 

рассказ по полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать виды 

бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приёмы работы с бисером. 

Подбирать 
необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Соотносить 

схему изготовления изделия с текстовым и слайдовым 

планами. Выбирать для изготовления изделия план, 

контролировать и корректировать выполнение работы 

по этому плану. Оценивать качество выполнения 

работы по рубрике «Вопросы оного технолога» 

13 Общекультурное и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека. 

Кафе .Практическая работа: 

«Тест «Кухонные 

принадлежности» (1 ч).  

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 

текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ 

о профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение инструментов 

и приспособлений для приготовления пищи.  

Определять массу продуктов при помощи весов и 

мерок. Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовой план изготовления изделий и 

на его основе заполнять технологическую карту.  

14 Общекультурные 

общетрудовые компетенции. 

Основные культуры труда, 

самообслуживания.  
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека 
 Фруктовый завтрак. Изделие: 

«Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по 

выбору учителя)  
 (1 ч).  

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Выделять основные этапы и называть меры 

безопасности при приготовлении пищи. Анализировать 

рецепт, определять ингредиенты, необходимые для 

приготовления блюда, и способ его приготовления. 

 Рассчитывать стоимость готового продукта. 

Сравнивать способы приготовления блюд (с 

термической обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по рецептам в классе без 

термической обработки и дома с термической 

обработкой под руководством взрослого. Соблюдать 

меры безопасности при приготовлении пиши. 

Соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи. 

Участвовать в совместной деятельности под 

руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять ни планировать последовательность его 

приготовления, распределять обязанности, оценивать 

промежуточные этапы, презентовать приготовленное 

блюдо по специальной схеме и оценивать его качество. 
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15 Конструирование и 

моделирование. 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу.   

Изделие: «Колпачок-

цыплёнок»(1 час ) 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять разметку деталей изделия с помощью 

линейки. Изготавливать выкройку.  

Самостоятельно выполнять раскрой деталей. 

Использовать освоенные виды строчек для соединения 

деталей изделия. Оформлять изделие по собственному 

замыслу. Соблюдать правила экономного расходования 

материала. Рационально  

организовывать рабочее место. Знакомиться на 

практическом уровне с понятием «сохранение тепла» и 

со свойствами синтепона. 

16 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира. Анализ 

задания, организация рабочего 

места в зависимости о вида 

работы, планирование 

трудового процесса. 
Бутерброды. Изделие: 

«Бутерброды», «Радуга на 

шпажке» (по выбору 

учителя)(1час) 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для 

приготовления блюд инструменты и приспособления. 

Определять последовательность приготовления разны 

закусок. Сравнивать изделия по способу приготовления 

и необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять обязанности в 

группе, помогать друг другу при изготовлении изделия. 

Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать 

при изготовлении изделия правила приготовления пищи 

и правила гигиены. Сервировать стол закусками. 

Презентовать изделие. 

17 Конструирование и 

моделирование  
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

бытовых изделий.  .  

 Салфетница. Изделия: 

«Салфетница», «Способы 

складывания салфеток»(1 час 

) 

Использовать в работе знания о симметричных 

фигурах, симметрии (2 класс). Анализировать план 

изготовления изделия, заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять раскрой деталей на 

листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие. Использовать изготовленное 

изделие для сервировки стола. Осваивать правила 

сервировки стола. 

18 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Общее понятие о материалах, 

их происхождения. Подготовка 

материалов к работе. Общее 

представление о 

технологическом процессе. 
  Магазин подарков. Изделия: 

«Солёное тесто», «Брелок для 

ключей»(1 час ) 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы и о профессиях кассира, кладовщика, 

бухгалтера (на основе текста учебника и собственного 

опыта).  

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. Обосновывать 

выбор повара. 
. Использовать приёмы приготовления солёного теста, 

осваивать способы придания ему цвета. Сравнивать 

свойства солёного теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина и глины). 

Применять приёмы работы и инструмент для создания 

изделий из солёного теста. Самостоятельно 

организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельную разметку деталей по шаблону, 
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раскрой и оформление изделия. Применять правила 

работы с шилом.  

19 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Элементарные общие правила 

создания  предметов 

рукотворного мира. Бережное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов  
Понятия: соломка, междоузлия.  

Золотистая соломка. 

Изделие: «Золотистая 

соломка»(1час) 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

новым природным материалом — соломкой. Наблюдать 

и исследовать его свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с 

учётом особенностей соломки, подбирать материал по 

цвету, размеру. Анализировать План работы по 

созданию аппликации из соломки, на его основе 

заполнять технологическую карту. Корректировать и 

контролировать работу, соотносить этапы работы с 

технологической картой, слайдовым и текстовым 

планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении подарка 

20 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживания. 
Элементарные общие правила 

создания  предметов 

рукотворного мира. Бережное 

отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов  
Упаковка подарков. Изделие: 

«Упаковка подарков»(1 час) 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его назначением, 

Использовать для оформления подарка различные 

материала, применять приёмы и способы работы с 

бумагой. Соотносить размер подарка с размером 

упаковочной бумаги. Осваивать приём соединения 

деталей при помощи скотча. Анализировать план 

работы по изготовлению изделия, на его основе 

корректировать и контролировать изготовление 

изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации упаковки. 

21 Конструирование и 

моделирование 
Изделие ,деталь изделия. Виды 

и способы соединения деталей 

Автомастерская. Изделие: 

«Фургон «Мороженое»(1час ) 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, 

используя материал учебника и дополнительные 

материалы. Анализировать внутреннее устройство 

автомобиля по рисункам в учебнике и определять его 

основные конструктивные особенности. Осваивать и 

применять правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия 

по иллюстрации учебника и составлять план 

изготовления изделия. Создавать объёмную модель 

реального предмета, соблюдая основные его параметры 

(игрушка автомобиль). Самостоятельно оформлять 

изделия в соответствии с назначением (фургон 

«Мороженое»). Применять приёмы работы с бумагой, 

выполнять разметку при помощи копировальной 

бумаги, использовать правила работы шилом при 

изготовлении изделия. 
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22 Конструирование и 

моделирование 
Изделие ,деталь изделия. Виды 

и способы соединения деталей. 

Понятие о конструкции 

изделия. 

Грузовик. Изделия: 

«Грузовик», «Автомобиль».  

Практическая работа: 

«Человек и земля»(1час ) 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей: 

подвижное и неподвижное. Сравнивать алгоритмы 

сборки различных видов автомобилей из конструктора. 

Презентовать готовое изделие, использовать рубрику 

«Вопросы юного технолога» 

23 Конструирование и 

моделирование 
Изделие, деталь изделия. Виды 

и способы соединения деталей. 

Понятие о конструкции 

изделия. 

Мосты. Изделие: «Мост»(1 

час) 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстрации и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего 

моста с соблюдением его конструктивных 

особенностей. Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые необходимо 

перенести при изготовлении модели. Заполнять на 

основе план изготовления изделия технологическую 

карту. Выполнять  

чертёж деталей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы для изготовления изделия, 

отражающие характеристики или свойства реального 

объекта заменять при необходимости основные 

материалы подручными. Осваивать и использовать 

новые виды соединений деталей (натягивание нитей) 

Самостоятельно оформлять изделие. Анализировать 

работу поэтапно оценивать качество её выполнения. 

24 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основные культуры труда, 

самообслуживание. 

Элементарная творческая и 

проектная деятельность. 

Создание замысла, его 

детализация и воплощение 
  Водный транспорт. Проект: 

Изделия: «Яхта», «Баржа» 

(по выбору учителя)(1 час) 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте 

и видах водного транспорта Выбирать модель (яхта и 

баржа) для проекта. Обосновывать свой выбор. 

Оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в  

проекте: анализировать заполнять технологическую 

карту, определять последовательность операций. Яхта: 

самостоятельно выполнять раскрой деталей по 

шаблону, проводить сборку и оформление изделия, 

использовать приёмы  

работы с бумагой, создавать модель яхты с сохранением 

объёмной конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать 

готовое изделие. Осуществлять самоконтроль и 

самооценку работы (по визуальном плану или 

технологической карте): корректировать свои действия. 

25 Технологи\ ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: выделение деталей, 

сборка деталей ( ниточное ) 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материала учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить 

последовательность изготовления  игрушки с 

текстовым и слайдовым планами. Заполонять 
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 Океанариум. Изделие «Мягка 

игрушка»(1час) 
технологическую карту.  

Соотносить формы морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие 

игрушки. Подбирать из  подручных средств материалы 

для изготовления изделия, находить применение 

старым вещам. Использовать стежки и  

швы, освоенные на предыдущих уроках. Соблюдать 

правила работы иглой. Совместно оформлять 

композицию из осьминогов и рыбок. 

26 Конструирование и 

моделирование Изделие, 

деталь изделия( общее 

представление. 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

различных материалов по 

эскизу. 
 Фонтаны. Изделие: 

«Фонтан»(1час ) 
 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах о 

конструктивных особенностях, используя материал 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по 

заданному образцу. Организовывать рабочее место. 

Сравнивать конструкцию изделия с конструкцией 

реального объекта. Анализировать  план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять изделие при 

помощи пластичных материалов. Контролировать 

качество изготовления изделия по слайдовому плану. 

Выполнять оформление изделия по собственному 

эскизу. Самостоятельно оценивать изделие 

27  Конструирование и 

моделирование 
Основные требования к 

изделию. Конструирование и 

моделирование изделия по 

заданным условиям 
 Зоопарк. Изделие: 

«Птицы». (1час ) 
 

Объяснять значение понятия «бионика», используя 

текст учебника. Анализировать иллюстративный ряд, 

сравнивать различные техники создания оригами, 

обобщать информацию об истории возникновения 

искусства оригами и его использовании.  

Осваивать обозначения техники оригами. Соотносить 

условные обозначения со слайдовым и текстовым 

планами. Осваивать проёмы сложения оригами, 

понимать их графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, используя 

схему. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами.  

28 Конструирование и 

моделирование 
Основные требования к 

изделию. Конструирование и 

моделирование изделия по 

заданным условиям. Изделия и 

деталь изделия 

Вертолётная площадка. 

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

1ч 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолета). 

Определять и называть основные детали вертолёта. 

Определять материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять 

приёмы работы с разными материалами и 

инструментами, приспособлениями. Выполнять 

разметку деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Осуществлять при необходимости замену материалов 

аналогичными по свойствам материалами при 

изготовлении изделия. Оценивать качество 

изготовленного изделия по заданным критериям. 

Составлять рассказ для презентации изделия. 
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29 Конструирование и 

моделирование 
Основные требования к 

изделию. Конструирование и 

моделирование изделия по 

заданным условиям. Изделия и 

деталь изделия. Виды и 

способы соединения деталей 
Понятие: папье-маше. 
Воздушный шар. Изделие: 

Воздушный шар.(1 час ) 
 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше создавать изделия в этой 

технологии Подбирать бумагу для изготовления 

изделия «Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять на основе плана технологическую 

карту. Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей корзины, Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 
Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения. Применять способы соединения деталей 

при помощи ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шаров с деталью конструкции 

изделия, выбирать шары по этому основанию. 

Создавать тематическую композицию. 

30  Общекультурные 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание Трудовая 

деятельность и ее значение в 

жизни человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира( 

предметы быта). 
 Переплётная мастерская. 

Изделие: «Переплётные 

работы» (1 ч). 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. Анализировать 

составные элементы книги, использовать эти знания 

для работы нал изделием. Осваивать технику 

переплётных работ, способ переплета листов в 

книжный блок для «Папки достижений». 

Самостоятельно составлять технологическую карту, 

использовать план работы. Использовать приём работы 

с бумагой, ножницами. 

31 Общекультурные 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Трудовая деятельность и ее 

значение в жизни человека; 

разнообразие предметов 

рукотворного мира( предметы 

быта). 
Почта. Изделие: «Заполняем 

бланк» (1 ч)..  

 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, предстать 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Составлять рассказ об особенностях 

работы почтальона и почты, использовать материал 
учебника и собственные наблюдения. Осваивать 

способы заполнения бланка телеграммы, использовать 

правила правописания 

32 
33 

Технология ручной обработки 

материалов  
Общее представление о 

технологическом процессе: 

анализ устройства и назначения 

изделия.  

Кукольный театр . Изделие: 

«Кукольный театр» (2 ч).  

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую 

карту. Осмыслять этапы проекта и проектную 

документацию. Оформлять документацию проекта. 

Использовать технологическую карту для сравнения 

изделий по назначению и технике выполнения. 

Создавать изделия по одной технологии. Использовать 

навыки работы с бумагой, тканью, нитками. Создавать 

модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять 

их по собственному эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для спектакля. 
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Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать 

о правилах поведения в театре. Делать вывод о 

значении книг, писем, телеграмм, афиш, театральных 

программ, спектаклей при передаче информации. 

34 Практика работы на 

компьютере Работа с простыми 

информационными объектами ( 

текст, таблица, схема, рисунок 

): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. 

Программа Мiсгоsoft Оffice 

Word. Правила набора текста, 

Программа Мiсгоsoft Оffice 

Word Document.doc. 

Сохранение документа, 

форматирование и печать.   

 Афиша. Изделие: «Афиша», 

«Программа». (1 ч).  

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с программой 

Мiсгоsoft Оffice Word. Создавать и сохранять документ 

в программе Мiсгоsoft Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. 

На основе заданного алгоритма создавать афишу и 

программку для кукольного спектакля. Проводить 

презентацию проекта «Кукольный спектакль» 

 

 

 

4 класс 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов   
Как работать с учебником (1 

ч).  

Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах в правилах работы с ними, изученных в 

предыдущих классах. Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы 

юного технолога» и технологической карты. 

Познакомиться с критериями оценки качества 

выполнения изделий для осуществления самоконтроля 

и самооценки. Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы), наносить их на контурную 

карту России в рабочей тетради 

2 
3 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты 
Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов  

 Вагоностроительный завод. 

Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» (2 ч).  

 

Выбирать информацию, необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

основами черчения, анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. Создавать разные 

виды вагонов, используя объёмные геометрические 

тела (параллепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при выполнении 

изделия. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте и соотносить её с рубрикой 
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«Вопросы юного технолога» и слайдовым и текстовым 

планам. Организовывать рабочее место (этот вид 

деятельности учащихся осуществляется на каждом 

уроке). Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта (работать в 

мини-группах). Помогать участникам группы при 

изготовлений изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

4 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких-либо 

изделий. Изделие, деталь 

изделия. Виды и способы 

соединения деталей  

 Полезные ископаемые. 

Изделие: «Буровая 

вышка». (1ч).  
 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и 
транспортировки, профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством бурения и поиском 

полезных ископаемы, из материала учебника и других 

источников. Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изделия, 

объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (буровой вышки) и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с деталями 

конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Самостоятельно собирать 

буровую вышку.  
Выбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. Овладевать 

технологией лепки слоями для создания имитации 

рисунка малахита. Смешивать пластилин разных 

оттенков для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы с пластилином. Выбирать 

и заменять материалы и инструменты при изготовлении 

изделия. 

5  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, 

их происхождении. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов  

Полезные ископаемые. 

Изделие: «Малахитовая 

шкатулка»(1час ) 

Выполнять соединение деталей, подбирая цвет и 

рисунок малахитовых кусочков. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. На 

основании текста учебника определять способ создания 

изделии при помощи техники «русская мозаика”, 

заполнять технологическую карту и соотносить её с 

рубрикой «Вопросы юного технолога» и слайдовым 

планом. Сопоставлять технологическую карту с 

алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при выполнении 

имитации малахита. Распределять роли и обязанности 

при выполнении проекта. Помогать участникам группы 

при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для презентации 
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изделия, отвечать на вопросы по презентации 

6 
7 

Конструирование и 

моделирование 
Основные требования к 

изделию. Конструирование и 

моделирование изделия по 

заданным условиям. Изделия и 

деталь изделия 

 Автомобильный завод. 

Изделия:«КамАЗ»,  
«Кузов грузовика» (2 ч).  

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля КамАЗ и технологическом 

процессе сборки на конвейере из материала учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(автомобиля КамАЗ) и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отвёрткой.  

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной 

сборки изделия. Составлять план изготовления изделия 

с технологическим процессом сборки автомобиля на 

конвейере и слайдовым планом, заполнять 

технологическую карту. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов (отвёртки, 

гаечного ключа). Распределять роли м обязанности при 

выполнении проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с учётом выбранной 

операции. Самостоятельно изготавливать модель 

автомобиля. Проводить совместную оценку этапов 

работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

8 
9 

Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. 
Элементарные общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира ( 

эстетическая выразительность ). 

Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости 

от вида работы, планирование 

трудового процесса Монетный 

двор. Изделия: «Стороны 

медали», «Медаль» (2 ч).  

 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из материала учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их оформления в зависимости 

от назначения. Выполнять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведённого в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать правила 

тиснения фольги. Соединять детали изделия при 

помощи пластилина.  

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового и текстового планов, заполнять с 

помощью учителя технологическую карту и соотносить 

её с рубрикой Вопросы юного технолога. Соблюдать 

правила безопасного использования инструментов.  

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 
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изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

10 
11 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

Графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам. 
 Фаянсовый завод. Изделия: 

«Основа для вазы», «Ваза». (2 

ч).  

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать эмблемы, нанесённые на 

посуду, для определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приёмы и способы работы с 

пластичными материалами для создания и 

декорирования вазы по собственному эскизу.  

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов. 
Распределять роди и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

12 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

Графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам. 

Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей( 

по шаблону ) Освоение 

технологии создания мягкой 

игрушки. Использование 

умений самостоятельно 

определять размеры деталей по 

слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной 

деятельности людей, работающих на швейном 

производстве, из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. 

Использовать текст Учебника для определения 

последовательности снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу размеров, свой размер 

одежды. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать технологию изготовления 

одежды, определять технологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в классе. Определять размеры 

деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для 

соединения деталей строчку прямых стежков, косых 

стежков, петельных стежков. Соблюдать правила 

работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять план 
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помощи его разметку деталей. 
  Швейная фабрика. Изделие: 

«Прихватка». (1час). 
 

изготовления изделия на основе сайдового и текстового 

планов, самостоятельно заполнять технологическую 

карту. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления  

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации.  

 

13 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

Графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам. 

Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов 
Понятие: мягкая игрушка. 
 Швейная фабрика. Изделия: 

«Новогодняя игрушка», 

«Птичка».( 1час ) 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Выделять 

общие этапы технологии их производства. 

Использовать материал учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой 

игрушки. Анализировать технологию изготовления, 

определять технологические этапы, которые можно 

выполнить самостоятельно материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия. Определять 

размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приёмы 

декорирования для создания разных видов изделий. 

Соблюдать правила работы е иглой, ножницами 

циркулем. Составлять план изготовления изделия на 

основе слайдового плана, сравнивать план с 

технологической картой изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

14 
15 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

Графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Выбор материалов по их 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам. 

Название и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей( 

по шаблону ) 
  Обувное производство. 

Изделие: «Модель детской 

летней обуви» (2 ч).  

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и 

отмечать на карте города, в которых расположены 

крупнейшие обувные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника, выделить и сравнивать виды 

обуви по их назначению. Соотносить назначение обуви 

е материалами, необходимыми для её изготовления. 

Анализировать технологию изготовления обуви, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер деталей по 

слайдовому плану и переносить их на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила 

работы с ножницами и клеем.  
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Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту, соотносить её с 

технологическим процессом изготовления обуви. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

16 Конструирование и 

моделирование 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей  
  

Деревообрабатывающее 

производство. Изделия: 

«Технический рисунок 

лесенки-опоры для растений» 

(1 ч).   

Находить и отбирать из материала учебника и других 

источников информацию о древесине, её свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. Объяснять 

назначение инструментов для обработки древесины с 

опорой на материал учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность изготовления 

изделий из древесины, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. 

Осваивать правила работы столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. Соблюдать 

правила безопасности работы е ножом. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять 

летали изделия с помощью клея.  

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

её с последовательностью изготовления изделий из 

древесины.  

17 Конструирование и 

моделирование 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей  

Деревообрабатывающее 

производство. Изделия: 

«Лесенка-опора для растений» 

(1 ч).  

Соотносить размеры лесенки-опоры с размерами 

растения и корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости, декорировать изделие по собственному 

замыслу, использовать различные материалы. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

18 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: формирование 

деталей. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов.  

 Кондитерская фабрика. 

Изделия: «Пирожное 

«Картошка», «Шоколадное 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материала учебника и 

других источников. Отыскивать на обёртке продукции 

информацию о её производителе и составе. Отмечать на 

карте города, а которых находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и 

выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и 

шоколадного печенья, заполнять технологическую 
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печенье». (1 ч).  
 

карту с помощью учителя. 

19 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: формирование 

деталей. Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов.  
Практическая работа 
Кондитерская фабрика. 

Кондитерские изделия» (1 ч).  

Определять необходимые для приготовлении блюд 

инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления блюда, распределять 

обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

20 
21 

 Конструирование и 

моделирование 
Общее представление о 

конструировании как создании 

конструкции каких либо 

изделий (технических, 

бытовых)Виды и способы 

соединения деталей. Основные 

требования к 

изделию(соответствие 

материала) 

Бытовая техника. Изделия: 

«Настольная лампа», 

«Абажур. Сборка настольной 

лампы».  

(2 ч).  

Находить и отбирать информацию о бытовой технике, 

её видах и назначении из материала учебника и других 

источников. Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся крупнейшие производства 

бытовой техники. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Определять последовательность сборки 

простой электрической цепи по схеме и рисунку и 

соотносить условные обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливать их значение для соблюдения 

мер безопасности и составлять на их основе общие 

правила пользования электроприборами. Собирать 

модель лампы на основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила выполнения имитации 

витража для самостоятельного составления плана 

выполнения работы и заполнения технологической 

карты. Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой про помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении изделия навыки работы 

с бумагой. Соблюдать правила работы ножницами, 

ножом и клеем. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделий. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

22 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
 Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Общее представление о 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Использовать текст 

учебника для определения технологии выращивания 

растений в телицах и профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в теплицах. Объяснять 
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технологическом процессе; 

выстраивание 

последовательности 

практических действий и 

технологических операций 

Тепличное производство. 

Изделие: Проращивание 

семян» (1 ч) 

новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

выделять информацию, характеризующую семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехника: время и 

способ посадки, высадка растений в грунт), определять 

срок годности семян.  

23 Конструирование и 

моделирование. 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей 
Водоканал. Изделие: Фильтр 

для очистки воды(1 ч).  

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. делать 

выводы о необходимости экономного расходования 

воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового планов 

заполнять технологическую карту и изготавливать 

фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, 

составлять отчёт на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, которое 

расходует человек за одну минуту при разном напоре 

водяной струи. Выбирать экономичный режим. 

Составлять рассказ для презентации о значении воды, 

способах ее очистки в бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды 

24 Конструирование и 

моделирование. 
Понятие о конструкции 

изделия; различные виды 

конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы 

соединения деталей 

Порт. Изделие: «Канатная 

лестница».  

Практическая работа: 

«Технический рисунок 

канатной лестницы» (1 ч). 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве 

порта, о профессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания морских 

узлов, осваивать способы вязания простого и прямого 

узлов. Определять правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На основе 

технического рисунка составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым 

планами изготовления изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану и самостоятельно 

их размечать. Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие. Использовать 

морские узлы для крепления ступенек канатной 

лестницы. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 

25  Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 
Общее понятие о техническом 

процессе: анализ устройства и 

назначение изделия.  

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового пленения и макраме, материалах, 

используемых для техники макраме. Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приёмы крепления нити при начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания морских узлов и 
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Плетение. Изделие: «Браслет 

«Человек и воздух» (1 ч). 
узлов в технике макраме. Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым 

планами. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей 

изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в 

технике макраме. Изготавливать изделие,  

использовать одинарный и двойной плоские узлы, 

оформлять изделие бусинами. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия отвечать 

на вопросы по презентации. 

26 Конструирование и 

моделирование 
Изделие, деталь изделия ( 

общее представление )Понятие 

о конструкции изделия. Виды и 

способы соединения деталей 

 Самолётостроение. 

Ракетостроение. Изделие: 

«Самолёт» (1 ч).  

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории развития 

самолетостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы производящие 

самолёты. Объяснять конструктивные особенности 

самолётов, их назначение и области использования 

различных видов летательных аппаратов. Сравнивать 

различные виды летательных аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели 

самолёта из конструктора, количество и виды деталей, 

необходимых для изготовления изделия, а также виды 

соединений. Использовать приёмы и правила работы 

отверткой и гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности дня 

работы в группе. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы. 

27 Конструирование и 

моделирование 
Изделие, деталь изделия ( 

общее представление )Понятие 

о конструкции изделия. Виды и 

способы соединения деталей 
Самолётостроение. 

Ракетостроение. Изделие: 

«Ракета-носитель». (1 ч).  

 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

по чертежу. Трансформировать лист бумаги в объёмные 

геометрические тела — конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

28 Конструирование и 

моделирование 
Изделие, деталь изделия 

(представление ).Понятие о 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные 
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конструкции изделия. Виды и 

способы соединения деталей 
 Летающий аппарат. 

Воздушный змей. Изделие: 

«Воздушный змей» (1 ч).  

особенности воздушных змеев, используя текст 

учебника. Осваивать правила разметки деталей изделия 

из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определять последовательность выполнения 

работы, материалы и инструменты необходимые для её 

выполнения, и виды соединения деталей. Использовать 

приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы презентации 

29 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Инструменты и приспособления 

для обработки материалов, 

выполнение приёмов их 

рационального и безопасного 

использование. Использование 

измерений и построений для 

решения практических задач.  
Создание титульного листа. 

Изделие: «Титульный лист»( 

1час ) 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделят этапы издания 

книги, соотносить их с профессионально деятельностью 

людей. Определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах печатной 

продукции. Находить и называть, используя текст 

учебника и иллюстративный материал, основные 

элементы книги, объяснят их назначение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе её создания.  

30  Практика работы на 

компьютере 
 Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе с 

компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами(таблица )  

Изделие: Работа с 

таблицами(1 час ) 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы 

с таблицами в текстовом редакторе Мicrosoft Word: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку таблицы форматировать текст а 

таблице. Создавать на компьютер произвольную 

таблицу. Помогать одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила работы на компьютере   

31 Практика работы на 

компьютере 
 Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе с 

компьютере; бережное 

отношение к техническим 

устройствам Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами(таблица, текст, 

рисунок )  

Практическая работа: 

«Содержание» (1 ч).  

Объяснять значение и возможности использования ИКТ 

для передач и информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в 

процессе создания книги. Использовать в практической 

деятельности знания программы Мicrosoft Word.  

Применять на практике правила создания таблицы для 

оформления содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять умения сохранять и 

распечатывать текст. Анализировать темы учебника и 

соотносить их с содержанием книги. 
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32 
33 

Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Подготовка материалов к 

работе. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления 

для обработки материалов ( 

знание названий используемых 

инструментов )  

 Переплётные книги. Изделие: 

«Книга «Дневник 

путешественника» (2 ч).  

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника м других источников о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплётная крышка) книги. 

Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой. Применять умения работать с 

бумагой. Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым в слайдовым планами. С 

помощью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия, выполнять 

разметку деталей на бумаге, выполнять шитье блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в 

соответствии с собственным замыслом. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. Использовать свои знания 

для создания итогового проекта «Дневник 

путешественника» 

34 Итоговый урок (1 ч) 
Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение 

существенного, оценивание 

своей работы с помощью 

учителя. 
Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, 

выбор лучших. 
Выставка работ. 

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, 

способ изготовления, практическое использование. 

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать преимущества и 

недостатки. Выявлять победителей по разным 

номинациям. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

               Учебно-методический комплект: 

1.РоговцеваН. И., Анащенкова С. В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. 

2.Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 класс. 

3. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 2 класс. 

4. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 3 класс. 

5. Роговцева Н. И., Богданова Н. В., Добромыслова Н. В. Технология. Учебник. 4 класс. 

6.Шпилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 класс. 

7. Шпилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 2 класс. 

8. Шпилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 3 класс. 

9. Шпилова Н. В., Роговцева Н. И., Анащенкова С. В.Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс. 

             Печатные пособия: Комплекты тематических таблиц. Демонстрационный и 

раздаточный материал. 

Проектная деятельность в начальной школе.- Режим 

доступа:http:/www.lotos/dtn.ru/mo_m_smir_03.html 

            Технические средства обучения: Классная доска с приспособлением для крепления 

таблиц. Магнитная доска. Персональный компьютер. 
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            Учебно-практическое оборудование: Набор демонстрационных материалов, коллекций. 

Объемные модели геометрических фигур. Заготовки природного материала. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» на 

уровне начального общего образования 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми 

другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

Современные требования к выпускнику 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



252 

 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
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– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 
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систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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– 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. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
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– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

2.2.1.10. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Учебная программа предмета «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644,  приказом МОиН РФ от 31 декабря 2015 года  

№1577);  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; 

 Учебным планом МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР РТ.  

Общие цели основного общего образования 

 с учетом специфики учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Изобразительное искусство» является усвоение содержания  предмета 

«Изобразительное искусство» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;                                                                                                                                                                            

2) совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;                                                                                                                                                                    
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3) развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);                                                                                                        

4) освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;                                           

5) овладение элементарной художественной культурой грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса.                                                            

                                                Общая характеристика учебного предмета 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в 

том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и 

условия деятельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. 

Все блоки связаны единой темой, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 

языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они, все вместе, в разной мере 

присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Искусство» .Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в  учебном плане «СОШ №2» НМР РТ. На 

изучение отводится: 

 

Класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
учебных недель 

Итого часов 
в год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Всего  135 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-

нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. Овладение 

основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического 

восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам 

при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего 

человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, 
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понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес 

учащихся к художественному творчеству. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

«Изобразительное искусство»  

1 класс 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 
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· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· понимать цель выполняемых действий, 
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· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

3 класс 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
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· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

4 класс 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 
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· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Содержание учебного предмета 
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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: образы 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 русского 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. 

Приёмы 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 приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы 

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (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, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

 Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в    пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д.Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,  

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ 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 мате риалов 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 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
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конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 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. 

Тематическое планирование  по изобразительному искусству с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся.  

1 класс. 33 часа. 

 Тематическое 

планирование 
Характеристика деятельности учащихся 

 Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Какого цвета осень. Живая 

природа: 

цвет. Пейзаж в живописи (1 

ч)  

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших 

осеннюю природу. Различать краски осени на 

картинах живописцев и соотносить их  c цветами в 

осенней природе родного края и описаниями их в 

стихотворениях поэтов. Высказывать суждение о 

понравившемся осеннем пейзаже живописца. 

Объяснять смысл понятий изобразительное 

искусство, живопись, пейзаж, художественный 

образ. Сравнивать произведения художников, 

находить в них общее и различное в показе осенней 

природы. Участвовать в обсуждении особенностей 

художественного изображения природы в 

отечественной пейзажной живописи и литературе, 

художественных средств выразительности в создании 
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картины природы на полотне. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Анализировать изображение, выполненное приёмом 

красочного пятна и линии. Выполнять упражнение: 

наносить кистью красочные пятна акварелью или 

гуашью и изображать с помощью линий деревья 

согласно художественно-дидактической таблице. 

Работать по художественно-дидактической таблице 

«Памятка», сверять с ней свои знания о материалах 

живописи при выполнении творческого задания. 

Устно описывать замысел своей творческой 

композиции «Золотая осень» перед началом работы. 

Выбирать соответствующие замыслу живописные 

материалы. Изображать по памяти, по воображению 

картину «Золотая осень», используя в работе 

выразительные средства живописи (красочное пятно, 

линия) и выражать в ней своё отношение к природе 

родного края средствами художественного образного 

языка живописи. Обсуждать творческие работы 

одноклассников, давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

Готовить итоговый проект 

2. Твой осенний букет. 

Декоративная 

композиция (1 ч) 

 

Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства. Определять, из 

каких простых элементов составлены их композиции. 

Объяснять значение новых понятий композиция, 

аппликация, коллаж. Сравнивать декоративные и 

живописные изображения родной природы, находить 

общее и различное. Определять, какие 

художественные изображения составлены из 

природных и рукотворных материалов. Участвовать 

в обсуждении содержания и художественных 

особенностей декоративных композиций, 

посвящённых осенней природе. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Анализировать порядок и приёмы выполнения 

декоративного изображения осеннего букета с 

помощью отпечатка с готовой формы (листьев 

деревьев и кустарников). Устно описывать замысел 

композиции своего осеннего букета и выбирать 

материалы для её выполнения. Сверять 

последовательность своих действий при выполнении 

творческой работы с художественно-дидактической 

таблицей. Создавать декоративную композицию 

«Осенний букет» приёмом отпечатка с готовой 

формы (листьев) или способом аппликации из 

осенних листьев и выражать в ней своё отношение к 

осенней природе 

средствами художественного образного языка 

декоративно-прикладного искусства. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

3. Осенние перемены в Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших 
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природе. Пейзаж: 

композиция, пространство, 

планы (1 ч) 

 

осеннюю природу при разных погодных условиях. 

Различать характерные признаки изменений в 

осенней природе, сопоставлять их с 

художественными изображениями на картинах 

художников и в стихотворениях поэтов и русских 

народных пословицах. Сравнивать живописные 

произведения и выявлять цветовую гамму разных 

состояний природы и приёмы изображения. 

Находить общее и различное в изображении родной 

природы в разную погоду и в передаче изменчивости 

её состояний с помощью цвета в пейзажах 

отечественных художников. Участвовать в 

обсуждении различных средств живописи, 

используемых живописцем для создания 

выразительных образов природы, её эмоциональных 

состояний при разной погоде, приёмов композиции. 

Анализировать изображение живописного средства 

выразительности — раздельного мазка, зависимость 

характера изображения от формы (вида), размера и 

направления мазка. Кистью и красками наносить 

удлинённые и точечные раздельные мазки разной 

формы и направления с целью создания изображения 

дерева. Выполнять упражнение на повтор приёма 

раздельного мазка. Изображать по памяти, по 

представлению 

осеннюю природу с помощью раздельного мазка и 

используя элементарные приёмы композиции. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

природе средствами художественного образного 

языка живописи. 

4. В сентябре у рябины 

именины. Декоративная 

композиция (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

запечатлевших образ осенней рябины в природе. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях от их восприятия. Различать 

разнообразные формы в природе и узнавать их 

изображения в произведениях декоративно-

прикладного и народного искусства и живописи. 

Объяснять смысл понятий живопись и декоративно- 

прикладное и народное искусство. Сравнивать 

изображения рябиновых ветвей, листьев, ягод в 

разных произведениях изобразительного (пейзаж, 

натюрморт) и народного искусства, находить, в чём 

состоит их сходство и различия. Участвовать в 

обсуждении характерных признаков ветки рябины и 

отличия её декоративного изображения (условность 

формы, цвета, расположение на поверхности 

художественной вещи) от живописного. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Анализировать приёмы изображения рябины, 

выполненного раздельным мазком и печаткой-

тычком, и порядок выполнения этим приёмом 
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изображения рябиновых листьев и ягод. Решать, 

какие по виду (форме) раздельные мазки по- 

дойдут для изображения ягод и листьев (точечные, 

вытянутые, дугообразные). Изображать кистью и 

красками ягоды рябины с помощью печатки. 

Рисовать декоративную композицию нарядной 

осенней ветки рябины и выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте рябиновых веток 

средствами декоративной композиции. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

5. Щедрая осень. Живая 

природа: форма. 

Натюрморт: композиция (1 

ч) 

 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия 

красоты разнообразных форм обыденных предметов и 

даров осени в природе и о чувствах, которые они 

вызывают. Рассматривать натюрморты живописцев. 

Различать формы, цвета, размеры осенних плодов в 

природе и находить соответствие им в изображениях 

плодов в натюрмортах живописцев. Объяснять 

значение понятия натюрморт. Сравнивать 

произведения разных художников, находить 

сходство и различия в изображении даров природы в 

них. Определять центр композиции, место и 

характер расположения плодов относительно него. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

композиции и передачи цветом формы и фактуры 

осенних плодов в натюрморте. Рисовать по памяти, 

по представлению натюрморт «Первый каравай», 

«Вкусный хлеб», «Хлебные дары 

земли» (по выбору). Отбирать для изображения в 

нём разные по размерам, форме, цветовой окраске 

хлебные изделия, выделять цветом главный предмет 

и определять его месторасположение в композиции. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

щедрости природы средствами художественного 

образного языка живописи. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

6. В гостях у народного 

мастера С.Веселова. 

Орнамент народов России 

(1 ч) 

 

Характеризовать изделия золотой Хохломы. 

Определять своими словами самое главное в них 

(травный узор и палитра расписных бытовых 

предметов (посуды) разнообразной формы из дерева). 

Сравнивать изображение трав на картине живописца 

и в декоративном орнаменте народного мастера из 

Хохломы, находить общее и различное. Узнавать 

основные элементы хохломского травного орнамента 

и называть их. Участвовать в обсуждении различий 

изображения родной природы в живописи и народном 

искусстве, элементов хохломского узора и палитры 

хохломской росписи. Работать по художественно-

дидактической таблице. Повторять за народным 
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мастером элементы травного орнамента Хохломы 

(«травинки», «капельки» «усики», 

«завитки», «кустики») и сверять свои навыки работ 

кистью с художественно-дидактической таблицей. 

Выполнять упражнение на повтор приёмов кистевой 

росписи элементов травного орнамента хохломского 

узора. Завершить узор из «ягод» и «травинок» с 

помощью кисти и печатки. Сверять рисунок с 

таблицей. Выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте природы средствами приёмов 

кистевого письма. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

7. Золотые травы России. 

Ритмы травного узора 

хохломы (1 ч) 

 

Характеризовать художественные изделия, 

выполненные мастерами из Хохломы, узнавать их 

своеобразный узор и называть его элементы. 

Высказывать свои впечатления от восприятия 

хохломских изделий. Объяснять смысл понятий 

орнамент, ритм. Участвовать в обсуждении 

традиций хохломской росписи изделий из дерева; 

построения хохломского узора, его ритма и палитры, 

согласованности декора с формой изделия. Работать 

по художественно-дидактической таблице 

народного мастера. Анализировать хохломской узор: 

цветовую гамму, порядок чередования элементов 

(волнистый основной стебель, упругие завитки 

травинок, 

одинаковые группы ягод), место расположения 

элементов («ягоды» — в каждой впадине волны, 

«листочки» — на гребне волны). Повторять за 

народным мастером хохломской узор, сверять свои 

действия с таблицей. Составлять свою композицию 

узора на основе волнистого стебля для украшения 

хохломской ложки, ковша и рисовать её. Выражать 

в творческой работе своё отношение к красоте 

природы с помощью приёмов кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

8. Наши достижения. Что я 

знаю и могу. 

Наш проект (1 ч) 

 

Рассматривать работы одноклассников, созданные в 

течение первой четверти и давать им оценку. 

Участвовать в коллективной работе по завершению 

проекта «Щедрый лес и его жители». Выбирать 

рабочую группу в соответствии со своими 

интересами. Выполнять творческое задание в малых 

группах со- 

гласно поставленной задаче: 
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- составить и оформить коллективную композицию 

пейзажа из работ одноклассников в группе 

пейзажистов; 

_-создать композицию поляны из осенних листьев, 

подкрашенных для яркости акварелью, гуашью в 

группе лесников; 

 - составить коллективную композицию панно 

«Осенний букет» из работ одноклассников, 

выполненных приёмом печатания с готовых форм 

(листьев), украсить букет рисунками веток с 

гроздьями рябины в группе флористов; 

-расписывать тарелочки для фруктов и овощей по 

мотивам травного хохломского узора в группе 

народных мастеров; 

- вылепить из пластилина овощи, фрукты, которые 

первоклассники изображали в натюрмортах, и 

разместить их на узорных тарелочках в группе 

скульпторов. 

Выполнять творческую задачу, стоящую перед 

каждой группой и всем коллективом. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. Обсуждать и 

оценивать результат коллективной работы. 

 Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч) 

9. О чём поведал 

каргопольский узор. 

Орнамент народов России 

(1 ч) 

 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия 

глиняных игрушек народных мастеров из Каргополя 

и храмовых построек в городе. Выявлять 

художественные 

особенности формы и узоров каргопольской игрушки, 

сходство её формы с монументальностью здания 

храма и высказывать своё отношение к творениям 

народных мастеров из Каргополя. Сопоставлять 

форму, цвет знаков-символов с природными 

явлениями и рассказывать об их связи с природой. 

Участвовать в обсуждении особой монолитной 

объёмной формы каргопольской игрушки, древних 

знаков-символов в её геометрическом узоре, ритма и 

палитры. Работать по художественно-дидактической 

таблице. Рассматривать изображения знаков солнца, 

земли, зёрен, находить знаки-символы, из которых 

составлен узор изделия, и объяснять их смысл, 

выявлять цветовую палитру каргопольской росписи. 

Повторять элементы каргопольского узора (знаки-

символы солнца, дождя, земли, зёрен) за народным 

мастером по таблице. Рисовать их сразу кистью. 
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Использовать палитру каргопольского узора. 

Выражать в творческо-художественной деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение к красоте 

природы с помощью приёмов кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

10. В гостях у народной 

мастерицы 

У. Бабкиной. Русская 

глиняная игрушка (1 ч) 

 

Рассматривать каргопольские глиняные игрушки. 

Объяснять смысл древних образов, воплощающих 

представления русского народа о добре и красоте. 

Узнавать геометрический узор и цветовую гамму 

каргопольских игрушек и отличать их по этим 

признакам от глиняных игрушек, изготовленных 

народными мастерами в других регионах России. 

Участвовать в обсуждении взаимосвязей духовных 

ценностей русского крестьянина в народном 

искусстве и творчестве народной мастерицы 

У.Бабкиной. Работать по художественно-

дидактической таблице народного мастера: 

рассматривать порядок и приёмы лепки 

(примазывать отдельные части, делать налепы, 

заглаживать поверхность) каргопольской игрушки из 

целого куска глины (пластилина). Соблюдать 

последовательность в работе. Отличать приёмы 

лепки каргопольской игрушки из целого куска глины 

от других видов лепки глиняной игрушки. 

Придумывать сказочного героя для своей глиняной 

игрушки. Рассказывать сказку в рисунках о своей 

глиняной игрушке. Рисовать своего придуманного 

героя или Полкана-богатыря. Лепить сказочную 

игрушку по своему рисунку и расписать её. Сверять 

свои действия на разных этапах лепки с таблицей. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

каргопольской игрушке. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

11. Зимнее дерево. Живая 

природа: пейзаж в графике 

(1 ч) 

 

Рассматривать произведения графики, 

запечатлевшие образ зимней природы в разных её 

состояниях, и рассказывать о своих впечатлениях от 

их восприятия. Сравнивать изображение зимней 

природы в различных видах искусства с реальной 

природой. Определять, какими художественными 

средствами переданы признаки холодного дня, 

оголённые зимой кустарники и травы, простор и 

тишина в графическом пейзаже. 

Объяснять смысл понятия графика. Сравнивать 

произведения разных художников-графиков и 

находить сходство и различия в изображении зимней 

природы. Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных выразительных средств графических 

пейзажей. Работать по художественно-

дидактической таблице. Выбирать по ней 

подходящие графические приёмы для создания своего 

образа зимнего дерева и использовать их на 
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практике. Различать разнообразие штрихов, линий и 

рассматривать превращение художественных 

графических приёмов в художественное изображение 

разных деревьев (ель, могучий дуб, берёза и т. д.). 

Выполнять упражнение по созданию образа зимнего 

дерева с помощью приёмов замкнутого контура, 

штриха, дугообразных или спиральных линий. 

Изображать по памяти, по представлению деревья в 

заснеженном лесу и выражать в творческой работе 

своё эмоционально-ценностное отношение к красоте 

зимней природы с использованием разнообразных 

линий. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

12. Зимний пейзаж: день и 

ночь. Зимний 

пейзаж в графике (1 ч) 

 

Рассматривать произведения художников-

пейзажистов, запечатлевших красоту зимней природы 

в разное время суток. Определять своими словами 

главное в них. 

Высказывать своё отношение к понравившемуся 

зимнему пейзажу в технике живописи или графики. 

Сравнивать живописные и графические пейзажи, 

находить в них сходство и различия в передаче 

красоты зимней природы. Выявлять в живописных 

пейзажах характерные для зимы оттенки цвета в 

состоянии дня и лунной ночи. Участвовать в 

обсуждении художественных приёмов живописи и 

графики, с помощью которых художники по-разному 

передали состояния природы в дневное, вечернее, 

ночное время суток, их загадочность, 

привлекательность. Выбирать характер линий для 

создания образа зимнего дня и ночи и создавать 

графическими средствами выразительные образы 

природы в это время суток. Выявлять в композиции 

дневное и ночное изображение зимней природы. 

Подбирать цвета для изображения снегопада днём и 

ночью. Дорисовать по памяти, по представлению 

чёрной и белой линиями заданную композицию 

зимнего пейзажа «День и ночь». Использовать 

приёмы рисования белой линией на чёрном и чёрной 

линией на белом. Выражать в творческой работе 

своё отношение к красоте зимней природы с 

помощью графических приёмов. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

13. Белоснежные узоры. 

Вологодские 

кружева (1 ч) 

 

Рассматривать произведения графики и кружевное 

изделие. Определять своими словами главное в них. 

Высказывать своё отношение к ним и к красоте 

зимней 

природы. Сравнивать элементы кружева с 

объектами реальной природы и изображением их в 

произведениях графики, узнавать линии, разные по 

виду, и называть их, находить аналогии с 
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художественными образами в поэзии. Объяснять 

смысл понятий симметрия, асимметрия, ритм. 

Участвовать в обсуждении характера линий 

(плавные, округлые, резкие или мягкие), которыми 

выполнены контуры узора в кружеве, приёмов 

построения кружевного орнамента, роли ритма и 

симметрии, их сходства и различия с линиями в 

графике. Работать по художественно-дидактической 

таблице народного мастера. Повторить за ним 

элементы вологодского кружевного узора. 

Приводить примеры на симметричное построение 

предметов и их узоров. Рисовать свой белый 

кружевной узор на цветной бумаге с использованием 

элементов (по выбору): дерево, ёлочка, цветок, птица, 

зверь, Снегурочка, Снежная королева. Выражать в 

творческой работе своё отношение к красоте зимней 

природы с помощью разнообразных белых линий. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

14. Цвета радуги в новогодних 

игрушках. 

Декоративная композиция 

(1 ч) 

 

Рассматривать лаковую миниатюры (Мстёра). 

Узнавать и называть приёмы (цвет, ритм, 

симметрия), с помощью которых народный мастер 

передаёт праздничное настроение. Рассказывать о 

своих впечатлениях от его восприятия. Сопоставлять 

приёмы передачи праздничного новогоднего 

настроения в произведении народного мастера и 

живописном портрете, находить сходство и различия. 

Участвовать в обсуждении выразительных средств 

передачи настроения праздника в декоративно-

прикладном и живописном искусстве, роли 

композиции, цвета и ритма, симметрии. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Определять место игрушек в композиции, 

расположение их в изображении на плоскости (ближе 

— дальше), пояснять свой ответ. Решать, какие 

предметы войдут в собственную композицию, как их 

расположить в композиции (ближе — дальше), как 

чередовать их по размеру, форме, цвету. Рисовать по 

памяти, по представлению декоративную 

композицию из новогодних игрушек с 

использованием средств художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и приёмов 

выполнения декора (раздельный мазок, кистевое 

письмо, отпечаток тычком и др.). Выражать в 

творческой работе своё отношение к новогоднему 

празднику известными художественными приёмами и 

средствами выразительности. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

15-

16. 
Наши достижения. Я умею. 

Я могу. 

Наш проект (2 ч) 

Характеризовать работы одноклассников, созданные 

в течение второй четверти, и давать оценку им. 

Принимать участие в коллективной работе по 

завершению проекта «Оформление класса к 
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новогоднему празднику». Выбирать рабочую группу 

в соответствии со своими интересами. Выполнять 

творческое задание. Работать в группах: 

определять задачу работы, распределять виды работ 

между членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по частям и в целом, оценивать 

промежуточно и в целом результаты работы в 

выбранной рабочей группе: 

-создать коллективное панно «Я люблю тебя, Россия» 

с использованием рисунков одноклассников, в 

которых отражена зимняя природа родной земли, в 

группе художников-пейзажистов; 

-вылепить фигурки сказочных персонажей и 

украсить их по мотивам каргопольских узоров 

(импровизация) в группе игрушечных дел мастеров; 

-создать коллективную композицию «Новогодние 

украшения праздничной ёлки» в группе знатоков 

натюрморта; 

-выполнить украшения (вырезанки-снежинки, 

новогодние персонажи, сказочные деревья) для окон в 

группе художников-дизайнеров. 

Принять участие в изоэстафете «Конкурс 

новогодних фантазий», дополнить свою часть 

проекта изделиями из бумаги, использовать при этом 

разнообразные приёмы 

обработки бумаги. Выполнять творческую задачу, 

стоящую перед группой и всем коллективом согласно 

условиям. Подводить итоги работы совместного 

творчества. 

 

 Радуйся многоцветью весны и лета (17ч) 

17. По следам зимней сказки. 

Декоративная композиция 

(1 ч) 

 

Различать в зимней природе цветовые сочетания, 

разнообразные линии в извивах стволов и ветвей 

деревьев, в узорах оград и декоре архитектурных 

сооружений города и села, необычные формы 

сугробов и т. п. и находить их в произведениях 

художников-живописцев и народных мастеров. 

Сравнивать изображение зимних жилых построек в 

произведениях живописи и народного искусства. 

Находить сходство и различия. Выявлять ритм 

форм, вертикальных и горизонтальных линий в их 

композициях. Приводить примеры сказочных 

зимних построек на основе своих наблюдений 

природы в натуре или их описаний из прочитанных 

поэтических произведений. Участвовать в 

обсуждении произведений разных видов искусства о 

зиме и художественных выразительных средств 

создания сказочного образа построек в царстве 
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волшебницы-зимы и Мороза-воеводы. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Анализировать постройки по размеру (высокое или 

приземистое), по составу объёмов (разнообразие 

пристроек и башенок), по материалу (ледяное, 

лубяное, хрустальное, алмазное), цвету (искрящееся, 

серебряное и т. д.). Придумывать, каким будет 

жилище твоего сказочного героя. Подбирать с 

помощью таблицы состав его архитектурных 

элементов. Выбирать краски (тёмные, нежные, 

светло-голубые, розовые, сиреневые), приёмы работы 

кистью (раздельный мазок, линия штрих, цветное 

пятно) в соответствии с замыслом (дворец, терем, 

избушка, хоромы). Рисовать дом, в котором живёт 

один из героев зимней сказки (волшебница-зима, 

Снегурочка, Метелица, Дед Мороз, Морозко и т. п.). 

Выражать 

в творческой работе своё отношение к изображению 

образа зимнего дома для одного из сказочных 

персонажей. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

18. Зимние забавы. Сюжетная 

композиция (1 ч) 

 

Рассказывать о забавах, играх, в которые 

школьникам нравится играть зимой, использовать 

свой жизненный опыт и наблюдения, приводить 

примеры из поэтических произведений. 

Высказывать суждение о понравившемся 

произведении живописи, народного мастера или 

учебной работе сверстников. Объяснять смысл 

понятия сюжет. Участвовать в обсуждении 

содержания, особенностей композиции сюжетно-

тематической картины и цветовых сочетаний, 

помогающих художникам и народным мастерам 

передать различные настроения людей в своих 

произведениях. Рисовать по памяти, по 

представлению картину «Зимние забавы» на один из 

сюжетов: «Лыжные гонки», «Учимся кататься на 

коньках», «Строим ледяную гору». Изображать 

человека в движении согласно замыслу. Показывать 

в композиции конкретные действия людей и их 

настроение. Выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте природы, к зимним забавам 

посредством известных средств выразительности. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

19. Защитники земли Русской. 

Образ богатыря (1 ч) 

 

Рассматривать произведения русских художников и 

народных мастеров на темы героического эпоса и 

исторического прошлого нашей Родины. Определять 

своими словами самое главное в них. Рассказывать о 

своих впечатлениях от восприятия этих 

произведений. Сравнивать образы воинов и их 

доспехи в произведениях разных художников, 
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средства художественной выразительности, которые 

используют мастера живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, находить общее 

и различное. Участвовать в обсуждении своеобразия 

образов воинов-защитников родной земли, созданных 

в произведениях разных видов изобразительного 

искусства и народно-поэтического творчества. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Сверять изображение воинского снаряжения на 

своей картине с таблицей. Устно описывать замысел 

своей композиции и главного героя композиции в 

воинском снаряжении (одинокая фигура или во 

взаимодействии с окружающими — соратниками или 

противниками). Рисовать по памяти, по 

представлению русского воина-богатыря и украшать 

его шлем и щит орнаментом. Выражать в творческой 

работе своё отношение к образу русского воина-

богатыря средствами живописи, тщательной 

проработки фигуры, доспехов, деталей декора. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

20- 

21. 
Открой секреты Дымки. 

Русская 

глиняная игрушка (2 ч) 

 

Рассматривать народные дымковские игрушки, 

находить образы животных, птиц, человека в 

игрушечных фигурках Дымки и определять своими 

словами самое 

главное в их форме и декоре. Сравнивать образы 

фигурок человека («нянек» и «барынь»), находить в 

них общее и различное. Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия форм и орнамента, 

цветовой гаммы дымковской глиняной игрушки 

(округлость, статность фигуры барыни, стройность 

коня, богатство оперения хвоста и элементов декора 

птицы). Работать по художественно-дидактической 

таблице. Выполнять приёмы орнаментальных 

элементов кистью, 

тычком, соблюдать последовательность в работе. 

Лепить дымковскую игрушку (по выбору) приёмами 

лепки по частям или расписывать вылепленную из 

пластилина фигурку либо бумажный силуэт 

дымковской игрушки, следуя советам мастера. 

Выражать в творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к образам дымковской 

игрушки приёмами кистевого письма. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

22.  Краски природы в наряде 

русской 

красавицы. Народный 

костюм (1 ч) 

Рассматривать произведения художника-живописца, 

посвящённые весенней пахоте и русской красавице в 

народном традиционном костюме, и произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства 

(народных костюмов разных регионов России) и 

высказывать свои впечатления от их восприятия. 
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Сравнивать народный женский костюм из северных 

регионов России с народным костюмом из южных. 

Определять, из каких элементов они состоят, какие 

цвета в них преобладают, и объяснять, в каких 

местах костюма располагается орнамент и каково его 

значение в декоре костюма. Участвовать в 

обсуждении состава традиционного народного 

костюма северорусского сарафанного комплекса и 

южного (отсутствие сарафана) комплекса, их 

отличительных особенностей в крое и декоре. 

Выбирать художественные приёмы для 

осуществления своего замысла творческой работы. 

Рисовать по-своему (или выполнить в технике 

аппликации) наряд девицы-красавицы. Выражать в 

творческой работе своё эмоционально-ценностное 

отношение к традиционному народному костюму. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

23. Вешние воды. Весенний 

пейзаж: цвет 

(1 ч) 

 

Рассматривать пейзажи живописцев, находить в них 

соответствия в передаче главных признаков ранней 

весны и в пору половодья в природе, различать 

цветовые 

сочетания в изображении только что прогретой 

солнцем земли и тех мест, где появились первоцветы. 

Сравнивать композицию и цветовое решение 

пейзажей разных живописцев. Определять общее и 

различное в них. Высказывать суждение о 

понравившемся весеннем пейзаже и давать свою 

эмоциональную оценку. 

Аргументировать ответ. Участвовать в обсуждении 

выразительности цветовых 

сочетаний в передаче первых признаков весны в 

живописных пейзажах. Рисовать по памяти, по 

представлению весенний пейзаж. Показывать при 

изображении воды с помощью цветного мазка и 

белой линии её движение. Подбирать 

жизнерадостные цвета для выражения в творческой 

работе своего эмоционально-ценностного отношения 

к весенней природе. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

24- 

25. 
Птицы — вестники весны. 

Декоративная композиция 

(2 ч) 

 

Рассматривать пейзаж А. Саврасова «Грачи 

прилетели» и произведение декоративно-прикладного 

искусства. Определять своими словами их 

композицию и колорит. Приводить примеры 

признаков ранней весны и прилёта птиц в природе 

родного края и находить соответствие им в 

изображении весны в пейзаже А. Саврасова. 

Рассказывать о своих впечатлениях от его 

восприятия. Сравнивать изображение птиц в 
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реалистической живописи с их изображением в 

декоративной композиции 

народного мастера и давать характеристику 

особенностям декоративной композиции, её 

элементам, цветовому решению, технике исполнения. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

художественного решения образа весеннего прилёта 

птиц в живописном пейзаже и декоративной 

композиции, общего и различного в художественном 

строе произведений различных видов искусства. 

Сочинять свою декоративную композицию про 

весну на листе белой или цветной бумаги на одну из 

тем по выбору «Поющее дерево» или «Птичка и 

весенняя веточка». Выбирать художественные 

приёмы (аппликация или смешанная техника) для 

осуществления своего замысла. Выражать в 

творческой работе своё отношение к создаваемому 

образу весенней природы. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

26. «У Лукоморья дуб 

зелёный…» Дере- 

во — жизни украшение. 

Образ дерева 

в искусстве (1 ч) 

 

Рассматривать произведения изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

изображающих природу. Определять своими 

словами самое главное в них. Объяснять, почему в 

народном искусстве всегда почитали и берегли 

деревья и образ дерева называли «древо жизни». 

Сравнивать произведения живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, находить общее 

и различное в изображении дерева в зависимости от 

поставленных задач живописцем и народным 

мастером. Приводить примеры живописных 

пейзажей и декоративных композиций, в которых 

главным мотивом было дерево. Участвовать в 

обсуждении художественных образов дерева в 

произведениях разных видов искусства и 

художественных выразительных средств, с помощью 

которых они созданы. Придумывать сказочное 

дерево и изображать его, используя живописный 

знаково-символический язык декоративно-

прикладного искусства (обобщённость природных 

форм, выявление существенных признаков для 

создания декоративного образа, условность цвета). 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

образу дерева декоративными средствами. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

27. О неразлучности доброты, 

красоты 

и фантазии. Образ 

сказочного героя 

(1 ч) 

Рассматривать произведения живописи, графики и 

декоративно-прикладного и народного искусства. 

Определять своими словами самое главное в них. 

Сравнивать реальные и сказочно-фантастические 

образы коня в произведениях разных видов искусства, 

находить в них общее и различия (в характере 

формы, декора, цветового решения). Объяснять, 
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почему в представлениях народа коня называют 

другом и помощником человека. Участвовать в 

обсуждении образа коня как символа и слуги солнца в 

декоративно-прикладном и народном искусстве, 

средств художественной выразительности, 

используемых при создании образа сказочного, 

фантастического образа животного и при его 

реалистическом изображении. Выбирать согласно 

замыслу произведения художественные 

выразительные средства и материалы, приёмы лепки 

и декорирования готового изделия. Рисовать 

сказочную композицию «Конь-огонь». Лепить 

игрушку по выполненному рисунку и расписывать 

её. Выражать 

в творческой работе своё отношение к сказочному 

образу коня. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

28—

29. 
В царстве радуги-дуги. 

Основные 

и составные цвета (2 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного искусства, находить в них 

цвета радуги. Объяснять смысл понятий основные 

цвета (красный, 

жёлтый, синий) и составные (смешанные) цвета (все 

остальные), тёплые и холодные. Участвовать в 

обсуждении многообразия цветов и их оттенков в 

природе и применения их в изобразительном 

искусстве для передачи различных её состояний и 

настроения человека, основ цветоведения и 

гармонического сочетания цветов в произведениях 

разных художников. Исследовать возможности 

цвета: смешивать попарно краски основных цветов 

на палитре и определять, какие новые цвета 

получились, и запоминать их. Рисовать одинаковые 

изображения (например, бабочку, рыбку, пирамидку и 

т. п.). Выполнять одно изображение в тёплой 

цветовой гамме, другое — в холодной, третье — в 

смешанной. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности. 

30. Красуйся красота по 

цветам лазоревым. Цвет и 

оттенки (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

различать в них на основе своих наблюдений 

природы характерные при- 

знаки весны и лета и свойственные им цвета и 

оттенки. Объяснять, что и с помощью каких 

художественных приёмов изображено в 

реалистических произведениях 

(натюрморте и пейзаже) и декоративной композиции 

народного мастера, какова их композиция. 

Объяснять смысл понятий цвет, оттенки. 
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Участвовать в обсуждении многообразия цветов и 

их оттенков в изображении весенней природы в 

произведениях искусства, способов получения 

оттенков, художественных приёмов, которые 

используют художники в создании реалистического и 

декоративного образа при- 

роды. Исследовать возможности цвета: смешивать 

на палитре белую гуашь с красками других цветов с 

целью получения различных оттенков определённого 

цвета. Решать, из каких весенних цветов составить 

собственную композицию на заданную тему, в каком 

жанре (пейзажа или натюрморт) её выполнить. 

Определять место 

расположения главных и второстепенных героев в 

композиции. Выбирать художественные приёмы, 

техники и материалы согласно замыслу. Рисовать по 

памяти, по представлению композицию из весенних 

цветов красками, полученными путём смешения с 

белой гуашью. Выражать в творческой работе своё 

отношение к создаваемому образу весенних цветов. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

31.  Какого цвета страна 

родная. Пейзаж 

в живописи (1 ч) 

 

Рассматривать произведения художников-

пейзажистов, отобразивших природу разных 

географических широт России. Объяснять, какими 

средствами живописи в пейзаже переданы 

особенности природы в разных регионах нашей 

страны. Сравнивать произведения художников, 

находить общее и различное в композиции пейзажа, 

цветовой гамме, художественных приёмах 

художников. Продолжение знакомства с разными 

видами искусства в залах музеев. Участвовать в 

обсуждении красоты природы родных мест, находить 

отражение знакомых мотивов в произведениях 

живописи. Рисовать композицию на тему «Какого 

цвета страна 

родная?» в виде пейзажа. Передавать цветом своё 

видение родной природы в весеннее или летнее время 

года. Выражать в творческой работе своё отношение 

к образу родной земли. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

32—

33. 
Наши достижения. Что я 

знаю и могу. 

Наши проекты (1 ч) 

 

Характеризовать произведения живописи разных 

жанров (натюрморт, пейзаж, сюжетная картина). 

Определять своими словами самое главное в них. 

Участвовать в обсуждении содержания 

произведений искусства, выявлять средства 

художественной выразительности, которые 

использует каждый автор, определять характер 

цветовой гаммы (тёплый или холодный), настроение, 

которое хотели передать художники. Рас- 
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сматривать работы одноклассников, созданные в 

течение третьей и четвёртой четвертей, 

анализировать их. Участвовать в коллективной 

работе над проектами 

«Город мастеров». 

Выбирать рабочую группу в соответствии со своими 

интересами и работать в ней согласно поставленной 

задаче: 

-создать на большом листе работ картину «От зимы к 

весне» из наиболее красочных и выразительных 

рисунков одноклассников, усилить композицию 

дополнительными деталями в группе пейзажистов; 

-составить композицию «Богатырское поле» в группе 

художников-историков; 

- составить композицию-панно «Весенний букет» из 

работ одноклассников, дополнить композицию 

весенними ветками с распустившимися первыми 

листочками 

в группе флористов; 

-составить сказочную композицию «Конь-огонь», 

вылепить этого сказочного героя из пластилина; 

вылепить из пластилина или изготовить из бумаги 

жителей слободы Дымково, участников ярмарки по 

технологической карте в группе скульпторов; 

 -составить композицию «Краса ненаглядная» из 

лучших работ, отражающих красоту женских 

народных костюмов, в группе дизайнеров народного 

костюма; 

-изготовить декоративные деревья по 

технологической карте и украсить их дымковскими 

узорами в группе дизайнеров ландшафта; 

-конструировать киоски для ярмарки по 

технологической карте в группе архитекторов и 

строителей. 

Выражать в художественно-творческой деятельности 

своё эмоционально-ценностное отношение к работе в 

коллективе. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их художественно-творческой деятельности. 

Оценивать выполненную работу. 

 

2 класс. 34 часа 
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 Тематическое планирование  Характеристика деятельности учащихся 

 В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. 

Сюжетная ком-позиция: 

композиционный центр, цвета 

тёплые и холодные (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи, в которых художники 

отобразили жизнь природы и человека летом. Сопоставлять 

произведения живописи и народного  

мастера о лете. Находить в них тёплые и холодные цвета, 

цветовой контраст, композиционный центр, различать по 

размерам фигуры человека и предметов на разных планах 

композиции, свет и цвет. Распределять цвета по группам 

(тёплые и холодные), прослеживать, как один цвет переходит в 

другой. Анализировать различное расположение героев на 

композиционных схемах и находить соответствия им на картинах 

художников. Участвовать в обсуждении содержания 

произведений живописи и народного искусства на тему лета, их 

сюжетов, художественно-выразительных средств. Отбирать 

сюжет из летних впечатлений и наблюдений для своей 

творческой работы. Решать, что войдёт из них в композицию 

«Мой летний отдых». Определять главных и второстепенных 

героев и сюжеты, составлять композиционную схему. Рисовать 

по памяти, по представлению сюжетную композицию  «Мой 

отдых летом». Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

2. Осеннее многоцветье земли в 

живописи. Пейзаж: 

пространство, линия 

горизонта и цвет (1 ч) 

 

Наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и состояние. 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов и 

выражать своё отношение к ним. Находить признаки реальной 

природы в художественном воспроизведении её на картинах и в 

поэзии, контраст тёплых и холодных цветов в пейзажах 

живописцев. 

Рассказывать о происходящих переменах в природе по мере 

наступления осени, о цветовом богатстве родной земли. 

Объяснять смысл понятия линия горизонта. 

Участвовать в обсуждении содержания и художественно-

выразительных средств пейзажей художников. Изображать по 

памяти, по представлению, какой ты видишь землю своего 

города, деревни, посёлка осенью. Использовать в рисунке 

высокую линию горизонта, передавать осеннее многоцветье в 

пейзаже с помощью удлинённого раздельного мазка, разного по 

направлению. Выражать в творческой работе своё осознанное 

уважение к Отечеству, родной земле, родному дому. 

3. Самоцветы земли и 

мастерство ювелиров. 

Рассматривать драгоценные камни и минералы в природе. 

Определять оттенки цвета в самоцветах в произведениях 
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Декоративная композиция: 

ритм, симметрия, цвет, 

нюансы (1 ч) 

 

живописцев и на примере слов (изумрудный, лиловый, янтарный 

и т. д.). Рассказывать о форме самоцветов (симметричный, 

многогранный и т. п.). Прослеживать получение сближенных 

сочетаний цветов. Выполнять упражнение на освоение приёма 

создания нюансных цветовых сочетаний. Решать, какие мотивы 

(листья, звёзды, птицы, цветы) включать в орнамент, какое 

чередование элементов  (повторение одинаковых или один за 

другим следуют разные мотивы). Рисовать силуэт девичьего 

праздничного головного убора и украшать его декоративной  

композицией — орнаментальным украшением девичьего 

головного убора (венец или корона). Включать древние образы-

символы в украшение праздничного венца (короны).  Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

4. В мастерской мастера-

гончара. Орнамент народов 

мира: форма изделия и декор 

(1 ч) 

 

Рассматривать керамические сосуды, созданные народными 

мастерами Древней Греции и Дагестана (аул Балхары), и 

различать их по форме и узору. Сопоставлять балхарские 

сосуды с древнегреческими (форма изделия и декор). Определять 

сходство и различия в форме глиняных сосудов, их цветовом 

решении, декоре. Объяснять смысл понятий керамика, гончар, 

меандр, пальметта. Участвовать в обсуждении композиции 

орнаментов, украшающих поверхность сосудов Древней Греции 

и Дагестана, расположения их на поверхности глиняных сосудов 

разной формы. Выявлять природную основу древних 

орнаментов. Изображать силуэт симметричного предмета 

(сосуда).  Намечать основные его части (горловые, тулово, 

поддон), которые украшаются орнаментами. Создавать эскиз 

декоративного украшения керамического сосуда (дагестанского 

или древнегреческого — по выбору), согласовывать декор с 

формой сосуда.  Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

5. Природные и рукотворные 

формы  

в натюрморте. Натюрморт: 

композиция, линия, пятно, 

штрих, светотень (1 ч) 

 

Рассматривать натюрморты художника-графика и живописца из 

природных и рукотворных форм. Называть изображённые в них 

формы предметов. Различать средства художественной 

выразительности графики в передаче объёмной формы 

предметов в натюрморте (линия, пятно, штрих, светотень, 

светлые и тёмные тона). 

Рисовать с натуры натюрморт, составленный из сосуда и овощей 

или фруктов. Применять выразительные графические средства в 

работе (линия, пятно, штрих,  

светотень). Выражать в творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к природным и рукотворным формам. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

6. Красота природных форм в 

искусстве графики. Живая 

природа. Графическая 

Рассматривать произведения графики, воссоздавшие красоту 

родной природы.  
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композиция: линии разные по 

виду и ритму, пятно, силуэт (1 

ч) 

 

Называть, какими средствами рисунка (линия, штрихи разные 

по виду и ритму, пятно, силуэт, чёрный и белый цвет) художники 

создают выразительный образ деревьев в графическом пейзаже и 

натюрморте. Объяснять понятия силуэт, ритм. 

Прослеживать, как наносить линии, разные по виду и ритму. 

Экспериментировать, рисуя линии, разные по виду и ритму 

(кривые, ломаные, волнистые, дугообразные, сетки, 

параллельные штрихи).Решать, какой цветок войдёт в 

композицию. Изучать его форму, как он освещён, планировать 

свою работу и определять порядок рисования (прорисовка 

главных частей цветка, намётка расположения крупных листьев, 

цветов, деталировка линиями и штриховкой). Рисовать с натуры 

комнатные цветы выразительными средствами графики: линии, 

разные по виду и ритму, пятно, силуэт.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

7. Разноцветные краски осени в 

сюжетной композиции и 

натюрморте. Цветовой круг: 

основные и составные цвета, 

цветовой контраст (1 ч) 

 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и 

народного искусства (гобелены, керамическое панно) и 

живописи на темы народного праздника. Называть характерные, 

существенные черты праздника всех тружеников земли — Дня 

урожая. Описывать словами, как отмечают народный праздник 

— День урожая там, где ты живёшь. Объяснять смысл понятий 

цветовой круг, цветовой контраст. Выбирать сюжет для 

творческой работы из предлагаемых или запомнившихся из 

наблюдаемых осенних праздников в своём крае, городе 

(посёлке). Создавать по представлению или по памяти 

композицию осеннего праздника День урожая.  Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности 

8. В мастерской мастера-

игрушечника.  

Декоративная композиция с 

вариациями  филимоновских 

узоров (1 ч) 

 

Рассматривать народные глиняные игрушки из села 

Филимоново Тульской области. Вспоминать глиняные народные 

игрушки: дымковские, каргопольские, о которых узнали в 1 

классе, и сравнивать филимоновскую игрушку с ними. Рисовать 

последовательно узоры кистью от светлых тонов к тёмным 

(жёлтый, красный, тёмно-зелёный). Изображать знаки-символы 

в филимоновской росписи.  Передавать специфику стилистики 

произведений народного художественного промысла России (с 

учётом местных условий). Выражать в творческой работе своё 

отношение к образному языку народной глиняной игрушки. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

9. Красный цвет в природе и 

искусстве. Декоративная 

композиция с вариациями 

знаков-символов (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-

прикладного искусства. Рассказывать о красном цвете как 

основном, об использовании красного цвета как  

выразительного средства в изобразительном искусстве. 

Находить соответствие красного цвета в произведении искусства 
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реальному цвету в натуре, объяснять символическое значение 

красного цвета в композициях с предметами, имеющими в 

реальной жизни другую окраску. На основе образца 

осуществлять поиск информации и находить изображения 

красных птиц в орнаменте русской вышивки, украшающей 

рубахи, полотенца, скатерти. Передавать знако-символический 

смысл языка народного искусства. Выражать в творческой 

работе своё отношение к создаваемому образу птицы-павы. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

10. Найди оттенки красного 

цвета. Натюрморт: 

композиция, расположение 

предметов на плоскости и цвет 

(1 ч) 

  

 

Рассматривать произведения живописи (портрет, натюрморт, 

пейзаж). 

Называть оттенки красного цвета в природе и находить их в 

картинах художника. Рассказывать, как получить оттенки 

красного цвета, находить их путём смешивания красок на 

практике или по цветовому кругу. Решать, какие предметы 

включить в композицию натюрморта, где и как их расположить. 

Рисовать с натуры натюрморт, учитывать в его композиции 

простейшие приёмы перспективы в расположении предметов на 

плоскости (ближе — дальше, загораживание), применять разные 

оттенки красного цвета.  Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

11. Загадки белого и чёрного. 

Графика:  

линия, штрих, силуэт, 

симметрии (1 ч) 

 

Рассматривать произведения художников-графиков, мастеров 

декоративно-прикладного и народного искусства. Объяснять 

смысл понятия симметрия. Находить симметрию в 

произведениях изобразительного искусства. Определять 

характерные признаки (прозрачность, изящество, блеск и т. п.) 

изделий из стекла (хрусталя) и называть их. Прослеживать, как 

передать тоновый контраст, и выполнять растяжение цвета от 

чёрного до серого, называть последовательность рисования 

предметов симметричной формы: определять положение оси 

симметрии, наносить разметку основных парных орнаментов на 

горизонтальных линиях, получать очертания силуэта по парным 

ориентирам. Рисовать с натуры вазу из обычного стекла, 

применять выразительные средства графики: белые линии, 

штрихи разной толщины, направления и ритма, силуэт, 

симметрию. Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применяя знания в изменённых условиях кружева. 

 В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 

12. В мастерской художника 

Гжели. Русская керамика: 

форма изделия и кистевой 

Рассматривать произведения керамики из Гжели. Участвовать 

в обсуждении своеобразия произведений из Гжели, синего цвета 

и его оттенков в живописном  
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живописный мазок (1 ч) 

 
пейзаже и гжельской росписи по белому фарфору. 

Прослеживать постепенный переход от тёмного к светлому 

оттенка синего цвета, осваивать приёмы гжельского 

живописного мазка (мазок с растяжением, мазок с тенями, 

примакивание). Повторять элементы росписи Гжели (фигурные 

и растительные: «усики», «завитки», «капельки», «листочки»). 

Рисовать силуэт изделия (фарфорового чайника), украшать его 

росписью по мотивам Гжели. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 

13. Фантазируй волшебным 

гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, 

планы, цвет (1 ч) 

 

Наблюдать зимнюю природу, изменения в её состояниях неба, 

деревьев, снежного покрова при разной освещённости 

(солнечный морозный день или пасмурный) и в разное время 

суток и любоваться ею. Рассматривать зимние пейзажи 

художников.  

Находить линию горизонта. Аргументировать свой ответ. 

Решать, какое состояние зимней природы будешь изображать в 

творческой работе. Намечать линию горизонта и располагать 

деревья на ближнем и дальнем планах. Подбирать цвета для 

неба и снега. Изображать приёмами гжельского живописного 

мазка деревья и кусты. Рисовать по памяти, по представлению 

«Зимний пейзаж», использовать в нём свои наблюдения 

природы. Сочетать разные художественно-выразительные 

средства: широкий мазок по сырому, «живописный мазок», 

линию горизонта, планы, цвет. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

14. Маска, ты кто? Учись видеть 

разные выражения лица. 

Декоративная композиция: 

импровизация на тему 

карнавальной маски (1 ч) 

 

Рассматривать маски, представленные в учебнике, и сравнивать 

их. Находить общее и различное. Участвовать в обсуждении 

того, почему маска скрывает черты лица реального человека и 

придаёт образу новый облик (смешного, страшного, каверзного и 

т. п.) героя, художник придаёт облику героя маски загадочность, 

фантастичность. 

Прослеживать последовательность рисования лица маски (овал, 

расположение глаз, носа, губ, ушей), как меняется линия губ, 

бровей, выражение глаз при разных эмоциональных состояниях 

человека (сердится, смеётся, спокоен). Наблюдать за 

выражением лиц людей и своего собственного. Различать по 

мимике лица разные эмоциональные состояния человека. 

Сочинять маску необычного фантастического персонажа для 

новогоднего карнавала, использовать свои наблюдения за 

выражениями лиц человека. Выполнять быстрые линейные 

наброски выражения лица: человек смеётся или сердится, 

спокоен или гневается. Создать эскиз карнавальной маски — 

образ сказочного или фантастического персонажа. Выбирать 

маски для детского представления на школьном новогоднем 
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празднике. Высказывать своё суждение об  

изображении героев народных сказок, былин, фантастических 

животных в масках 

15. Цвета радуги в новогодней 

ёлке. Сюжетная композиция (1 

ч) 

 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного 

искусства, посвящённые новогодним праздникам. Описывать 

словами, кто станет героем композиции, какое место в ней 

займёт новогодняя ёлка, как будут располагаться на ветвях 

ёлочные украшения. Рисовать по представлению или 

наблюдению композицию «Новогодняя ёлка в комнате или на 

улице». Передавать цветом радостное чувство праздника с 

помощью яркого света на поверхности стеклянных игрушек и 

сверкающего блика. 

Обсуждать творческие работы одноклассников. Составлять 

коллективное праздничное панно композиций для украшения 

новогоднего школьного интерьера. 

16. Храмы Древней Руси. 

Архитектура: объёмы, 

пропорция, симметрия, ритм(1 

ч) 

 

Рассматривать белокаменные храмы, представленные в 

учебнике. Узнавать и называть памятники архитектуры своего 

Отечества. Объяснять смысл понятий зодчество, храм, церковь, 

собор, колокольня. Различать сочетание архитектурных объёмов 

одноглавого храма (нижнее основание храма, основная часть 

храма, глава, барабан, купол). Изображать по памяти или по 

представлению силуэт одноглавого белокаменного храма. 

Использовать в композиции выразительное сочетание 

архитектурных объёмов, а также выразительные средства языка 

живописи и декоративно-прикладного искусства. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной деятельности. 

17. Измени яркий цвет белилами. 

Пейзаж: пространство, линия 

горизонта, планы, цвет и свет 

(1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи, посвящённые красоте 

родной природы в зимнее время. Называть месторасположение 

линии горизонта в пейзажах. 

Выполнять упражнение на получение нежных оттенков 

приёмом смешения яркого цвета с белилами. Выбирать сюжет 

для своего зимнего пейзажа, определять линию горизонта в нём, 

составлять его композиционную схему, намечать место снежного 

покрова и деревьев, решать, какое время дня и почему выбрать 

для своего пейзажа, подбирать соответствующую цветовую 

гамму. Изображать зимний пейзаж по памяти, по 

представлению.  Обсуждать творческие работы одноклассников. 

Высказывать свои суждения о передаче зимнего колорита в 

работах одноклассников. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная 

композиция: пейзаж с фигурой 

человека в движении (1 ч) 

 

Воспринимать и эмоционально оценивать произведения на 

спортивные темы. Осваивать передачу пропорций в 

изображении фигуры человека в движении. Создавать 

композицию на заданную тему «Зимняя прогулка». Решать, 

какой сюжет изображать в ней: прогулку с друзьями на лыжах, 
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катание на коньках или с гор на санках, игру в снежки и др. 

Использовать схематические рисунки пропорций человеческой 

фигуры в движении при поиске движений героев собственной 

композиции. Определять, какая цветовая гамма будет 

соответствовать твоему замыслу (солнечный или пасмурный 

день). Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности 

19. Русский изразец в 

архитектуре. Декоративная 

композиция: импровизация по 

мотивам русского изразца (1 

ч) 

 

Рассматривать старинные изразцы в декоре храмов, старинных 

печей в боярских палатах. Вспоминать и рассказывать, в каких 

видах народного искусства встречались образы льва, птицы-

сирин, Полкана. Находить соответствие композиционной схемы 

расположения узоров на квадрате в изразцах из декоративного 

убранства храмов или печей. Использовать форму изразца — 

квадрат или прямоугольник. Строить композицию узора на ней с 

учётом симметрии для растительных мотивов и свободно от неё 

при изображении фантастических зверей, птиц или людей. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

20. Изразцовая русская печь. 

Сюжетно-декоративная 

композиция по мотивам 

народных сказок (1 ч) 

 

Рассматривать старинные русские печные изразцы, 

представленные в учебнике, и произведения художников, 

воссоздавших образ русской печи. Называть сказки, в которых 

печь была героиней. Изображать печь в единстве её частей 

(опечье, шесток,  

устье, печурки, дымоход) в крестьянском доме. Изображать 

сюжетно-декоративную композицию по мотивам народной 

сказки, в которой печь помогает героям. Прорисовывать 

характерные части печи, передавать движения героев и ответное 

волшебное действие печи на их просьбу. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

21. Русское поле. Воины-

богатыри. Сюжетная 

композиция: фигура воина на 

коне. Прославление 

богатырей — защитников 

земли Русской в искусстве (1 

ч) 

 

Рассматривать произведения разных видов искусства 

(живопись, графика, декоративно-прикладное и народное 

искусство, поэзия), посвящённые прославлению  

воинской доблести, подвигов воинов Древней Руси. Рассказать, 

как изображены русские воины-богатыри в этих произведениях.  

Рассматривать костюм и доспехи русских воинов далёкого 

прошлого, выделять их детали и декор. Изображать (по выбору) 

один из сюжетов: богатырь на коне в дозоре, или выступивший в 

поход на боевом коне, или стоящий на родной земле и готовый 

принять бой. Использовать центральное расположение фигуры 

воина-богатыря в композиции как важное выразительное 

средство. Выражать в творческой работе своё чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России — подвиги воинов Древней Руси. 

22. Народный календарный Рассматривать произведения изобразительного искусства, 
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праздник  

Масленица в искусстве. 

Народный орнамент. Узоры-

символы весеннего 

возрождения природы: 

импровизация (1 ч) 

 

воссоздавшие обрядовые действа яркого календарного народного 

праздника Масленицы. Рассказывать о традициях празднования 

Масленицы и впечатлениях  об участии в этом народном 

календарном празднике в родном крае (городе, селе, посёлке). 

Различать признаки этого праздника и прихода весны, 

подмеченные в жизни и воспроизведённые на картинах 

живописцев и в произведениях народного мастера. Изображать 

силуэт саночек для катания на Масленицу. Украшать саночки, 

импровизируя образы-символы лучистого солнышка, земли. 

Вспоминать узоры, символы солнца и земли в росписи глиняной 

игрушки. Сочинять на их основе узор для декорирования 

саночек. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности 

23. Натюрморт из предметов 

старинного быта. 

Композиция: расположение 

предметов на плоскости (1 ч) 

 

Рассматривать старинные предметы быта в натуре и 

живописные натюрморты с их изображением. Использовать 

приёмы построения симметричных предметов с помощью оси 

симметрии и основных парных ориентиров на горизонтальной 

оси. Рисовать с натуры натюрморт «Предметы старинного 

быта», применять простейшие приёмы перспективы 

расположения предметов на плоскости, использовать известные 

приёмы и техники в живописном натюрморте. Эмоционально 

откликаться на красоту старинной утвари, созданной 

народными мастерами, выражать в творческой работе своё 

отношение к старинным предметам быта. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности 

 Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

24.  «А сама-то величава, 

выступает будто пава...» Образ 

русской женщины. Русский 

народный костюм: 

импровизация (1 ч) 

 

Рассматривать произведения изобразительного и других видов 

искусства, воссоздавшие образ женщины в праздничном 

народном костюме. Давать характеристику героиням русских 

народных сказок и песен. Устно описывать традиционную 

женскую одежду, которую встречал на иллюстрациях в книгах, 

видел в театральном представлении или кинофильме, в музее. 

Рисовать фигуру красной девицы в народной одежде.  

Изображать основные элементы народного костюма (рубаху, 

сарафан, душегрею, головной убор — венец или  

корону).  Соблюдать симметрию. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

25. Чудо палехской сказки. 

Сюжетная  

композиция: импровизация на 

тему литературной сказки (1 

ч) 

Рассматривать миниатюры палехских народных мастеров. 

Планировать свою работу (определять порядок её выполнения) 

в соответствии с последовательностью палехских мастеров 

(выбирать сюжет из сказки А. Пушкина, выполнять 

схематическую зарисовку композиции, изображать главных 

героев в действии по сюжету и детали (люди, фон, природа, 

архитектура), подбирать цветовую гамму для главных и 
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второстепенных элементов композиции и завершать работу в 

цвете). Нарисовать свою иллюстрацию к «Сказке о царе 

Салтане...» А. Пушкина на выбранный сюжет из сказки. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

26. Цвет и настроение в 

искусстве. Декоративная 

композиция. Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа (1 ч) 

 

Рассматривать произведения А. Саврасова, И. Левитана; 

произведения лаковой живописи, изображающие весеннюю 

природу. Рассказывать, какое впечатление и настроение 

возникает при восприятии картин и миниатюр, их колорита, как 

пейзажисты используют в своих произведениях свойства цвета 

для передачи настроения. Называть, какие цвета участвуют в 

создании весеннего колорита в разных пейзажах И. Левитана. 

Решать, какие весенние состояния природы изобразить в 

творческой работе, определять, какие цвета могут передавать.  

27. Космические фантазии. 

Пейзаж:  

пространство и цвет, реальное 

и символическое изображение 

(1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, посвящённые космосу. 

Рассказывать о первом полёте в космос и космонавте Юрии 

Гагарине, о Дне космонавтики — 12 апреля 1961г. и радости 

людей на всей нашей планете Земля и особенно нашей страны, о 

том, что изображено на картинах живописца и в работе 

народного мастера. Участвовать в обсуждении представлений 

художника о звёздном мире, о том, как выглядит Земля из 

космоса. 

Нарисовать фантастический пейзаж «Космические дали». 

Представлять себя летящим среди звёзд и передавать свои 

воображаемые космические впечатления в цвете, использовать 

известные приёмы и техники.  Включать в композицию 

летательные аппараты необычной формы. Обсуждать 

творческие работы и составлять коллективное панно 

«Космические дали» 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в 

графике: монотипия (1 ч) 

 

Наблюдать изменения в весенней природе. Любоваться её 

красотой. 

Сопоставлять свои наблюдения цвета в натуре с весенним 

колоритом произведений живописи на тему весны. Сделать 

пробный оттиск в технике монотипии — разового отпечатка. 

Выполнять композицию «Весна разноцветная» в технике 

монотипии — разового отпечатка с дорисовкой. Сделать 

отпечаток.  Дорисовать увиденное кистью, фломастером или 

тушью. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

29. Тарарушки из села 

Полховский Майдан. 

Народная роспись: повтор и 

импровизации (1 ч) 

Рассматривать народные игрушки из Полховского Майдана. 

Вспоминать и называть народные игрушки, которые создают 

мастера в разных регионах России (Архангельской, Кировской, 

Тульской областях). Называть их материал, палитру и 

характерные элементы в узоре. Понимать знаково-
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символический язык народной игрушки. Называть в росписи 

тарарушек цветовой контраст (красный — синий, зелёный — 

оранжевый, жёлтый — фиолетовый, синий — оранжевый). 

Сочинять по мотивам росписи тарарушек свою композицию 

орнамента, украшать силуэт игрушки. Рисовать полховско-

майданскую игрушку по выбору и расписывать её. Использовать 

цветовой контраст, создающий праздничное, радостное 

настроение.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

30. Печатный пряник с ярмарки. 

Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с 

печатных досок (1 ч) 

 

Рассматривать произведения народных мастеров-резчиков 

пряничных досок для печатных пряников. Рассказывать о 

приёмах техники резьбы пряничных досок и образах-символах 

(птицы, конь, хоромы, терема и др.), характерных для резных 

пряничных досок. Сочинять рисунок для своей пряничной 

доски. Выбирать один из традиционных мотивов-символов. 

Выполнять изображения с учётом стилизации образа коня, 

птицы и др. в декоративном рисунке. Применять 

художественные графические приёмы (ритм штрихов в разном 

направлении, сочетание чёрного и белого) для получения чёткого 

изображения «прорезки» на пряничной доске. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. 

31. Русское поле. Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: рельеф, круглая 

скульптура (1 ч) 

 

Рассматривать произведения скульптуры (круглой и 

рельефной). Высказывать своё суждение о них. Рассказывать, 

какие памятники в память о Великой  

Отечественной войне 1941—1945 гг. установлены в твоём городе 

(посёлке, селе). 

Объяснять смысл понятий скульптура, рельеф. Выполнять 

композицию для памятной доски в честь героев-защитников 

Отечества. Передавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитника Отечества. Использовать свой рисунок для лепки 

рельефного изображения памятной доски (рельеф-объём на 

плоскости). Выбирать сюжет для изображения (образ воина, 

символы-виды боевой техники, боевые ордена). Изображать в 

объёме выразительные образы воина-защитника Отечества.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности 

32. Братья наши меньшие. 

Графика, набросок, линии 

разные по виду и ритму (1 ч) 

 

Рассматривать произведения разных видов изобразительного 

искусства, запечатлевшие образы животных. Рассказывать о 

своём отношении к защитникам животных. Изображать с 

натуры, по представлению фигуры животных с передачей 

характерных особенностей шерсти, формы, движения. 

Создавать выразительный образ домашнего животного и 
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передавать своё отношение к нему.  Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 

творческо-художественной деятельности. 

33. Цветы в природе и искусстве. 

Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор (1 ч) 

 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного 

искусства, выявлять природные формы в образном строе 

орнаментов народов мира. Сравнивать декоративные росписи 

тарелки из Китая и вазы из Индокитая. Определять общее в 

выразительных средствах орнаментальных мотивов народов 

мира (ритм, симметрия,  

силуэт, декоративное обобщение природных форм, 

цвет).Рисовать силуэт предмета, который можно расписать по 

мотивам орнамента Франции или Древнего Египта. Украшать 

его. Использовать выразительные средства орнамента народов 

мира.  

Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их художественно-творческой деятельности 

34. Наши достижения. Я умею. Я 

могу. Наш проект: доброе дело 

само себя хвалит (1 ч) 

 

Давать оценку лучшим работам сверстников и 

систематизировать отобранные работы во 2 классе. 

Использовать выразительные средства изобразительного 

искусства (композиция, форма, ритм, линия, цвет, объём), 

декоративно-прикладного и народного искусства (композиция, 

связь декора с формой украшаемого предмета, ритм, орнамент, 

симметрия — асимметрия, статика — динамика, тоновые и 

цветовые контрасты и нюансы, национально-региональное 

своеобразие) для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности. Различать 

основные и составные, тёплые и холодные цвета, изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой 

и чёрной красками. Обсуждать и оценивать коллективную 

работу. Называть ведущие художественные музеи России 

(Русский музей в Санкт-Петербурге, Третьяковская галерея в 

Москве, художественные музеи своего региона, показывать на 

примерах их роль и назначение. 
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3 класс. 34 часа 

 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. 

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, 

пятно (1 ч) 

 

Рассматривать произведения мастеров 

декоративно-прикладного и народного искусства, 

пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и образ 

пространства. Различать средства художественной 

выразительности в орнаментальных композициях 

народных предметов быта и в произведениях 

живописцев и графиков. Высказывать своё мнение 

о том, что обозначали в узорах на старинных 

изделиях быта горизонтальные и вертикальные 

волнистые линии, кресты и перекрещивающиеся 

линии. Сопоставлять изображение мира в 

орнаментальном узоре прялки с живописным и 

графическим, находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении выразительных средства 

для передачи образа окружающего пространства.  

Изображать пейзажную композицию по летним 

впечатлениям. Применять выразительные 

живописные и графические средства в работе. 

Выражать в творческой работе своё видение мира и 

отношение к нему. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

2. Древо жизни — символ 

мироздания. 

Наброски и зарисовки: 

линия, штрих, пятно, 

светотень (1 ч) 

 

Наблюдать деревья разнообразных пород в природе 

своего родного края. Рассказывать о своих 

наблюдениях деревьев. Рассматривать 

произведения живописцев, графиков и мастеров 

декоративно-прикладного и народного искусства, в 

которых главным персонажем является образ дерева 

как древнейший символ-образ в искусстве, в устном 

народном творчестве. Определять, какими 

изобразительными средствами выражают художники 

своё отношение к дереву как наиболее почитаемому 

человеком явлению природы в своих произведениях, 

относящихся к разным видам искусства. Объяснять 

значение понятия набросок в художественной 

деятельности. 

Участвовать в обсуждении цвета как основного 

выразительного средства живописи, его 

возможности в передаче своеобразия природы 

России разных географических широт, роли линии в 

различных видах изобразительного искусства, 

отражения в рисунке характерных особенностей 

формы. Работать по художественно-дидактической 

таблице. Сверять с изображениями на ней 

собственные наброски. Выполнять зарисовки и 

наброски деревьев с натуры, по памяти, по 



300 

 

представлению, передавая характерные признаки 

пород деревьев, особенности их конфигурации. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

природе. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

3. Мой край родной. Моя 

земля. Пейзаж: 

пространство, планы, цвет, 

свет (1 ч) 

 

Рассматривать пейзажи русских мастеров 

живописи и графики XIX—XX вв. Рассказывать об 

особенностях русского национального пейзажа. 

Приводить примеры. Называть главные средства 

выразительности в картинах художников-

пейзажистов (пространство, цвет, свет, линия, 

штрихи, тон). Объяснять значения слов 

национальный пейзаж. Высказывать своё мнение 

об отличии понятия мотив в пейзаже от понятия 

мотив в декоративно-прикладном искусстве. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

воссоздания родной природы в пейзажах 

живописцев и графиков, средств художественной 

выразительности, своеобразия композиции. 

Работать по художественно-дидактической таблице. 

Соотносить композиционные схемы с пейзажами, 

находить соответствия в передаче пространства. 

Выполнять композицию пейзажа на тему «Величие 

и красота могучего дерева» согласно теме и 

условиям творческого задания. Выражать в пейзаже 

своё отношение к образу дерева, к природе родного 

края. Обсуждать творческие работы одноклассников 

и давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

4. Цветущее дерево — символ 

жизни. 

Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

 

Рассматривать изделия мастеров Городца, 

отображающих народное восприятие мира, связь 

человека с природой, родной землёй. Сопоставлять 

декоративные мотивы в изделиях городецких 

мастеров, выделять из них наиболее 

распространённые мотивы. 

Рассказывать о центрах народных промыслов, в 

которых цветы, цветущие ветки, букеты являются 

главными мотивами. Участвовать в обсуждении 

средств создания образов цветущей природы в 

городецкой росписи, её своеобразия в отличие от 

других школ народного мастерства. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Различать приёмы городецкой росписи — 

«подмалёвка», «разживка чёрным цветом», 

«разживка белилами». Повторяя за народным 

мастером приёмы чёрной 

и белой «разживок», рисуя кистью. Выполнять 

роспись цветущей ветки с помощью «разживки 

чёрным цветом и белилами». Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 
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деятельности. 

5. Птица — символ света, 

счастья и добра. 

Декоративная композиция: 

равновесие красочных 

пятен, узорные 

декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч) 

 

Рассматривать декоративную композицию с 

птицами «у древа». Сопоставлять образы птиц в 

разных видах народного творчества. Рассказывать, 

что означает в народном искусстве образ птицы-

света. Высказывать суждение о заполнении 

пространства в декоративной трёхчастной 

композиции в городецкой росписи прялочного 

донца. Участвовать в обсуждении символики 

мотива птицы в городецкой росписи и 

художественных выразительных средств решения 

этой декоративной композиции. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Повторять 

за народным мастером ритм и форму «разживок 

белилами». Выполнить кистью свой вариант 

росписи птиц у цветущей ветки с использованием 

приёмов городецкой росписи. Выражать в 

творческой работе своё отношение к природе, к 

образу птицы-света. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

6. Конь — символ солнца, 

плодородия и 

добра. Декоративная 

композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких 

разживок (1 ч) 

 

Различать, как образ-символ коня представлен в 

разных видах устного народного творчества в 

декоративно-прикладном и народном искусстве. 

Рассказывать, почему в народном искусстве 

мастера постоянно обращаются к образу коня, 

приводить примеры из разных видов народного 

творчества. Участвовать в обсуждении 

художественных средств в создании выразительного 

образа коня-символа в народном искусстве и 

называть их. Работать по художественно-

творческой таблице. Овладевать живописными 

приёмами изображения коня. Осваивать приёмы 

белильных разживок для коня. Выполнять кистью 

свой вариант росписи коня с использованием 

приёмов городецкой росписи и декоративного 

обобщения фигуры коня без карандашного рисунка. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

7. Связь поколений в 

традициях Городца. 

Декоративная композиция с 

вариациями городецких 

мотивов: ритм, симметрия, 

динамика, статика (1 ч) 

 

Рассматривать произведения народного искусства, 

выражать своё отношение к развитию традиций 

городецкой росписи в творчестве современных 

мастеров. Называть традиционные мотивы 

городецкой росписи в современных изделиях. 

Участвовать в обсуждении художественно-

эстетической ценности изделий с городецкой 

росписью, преемственности живописных традиций в 

творчестве мастеров современного художественного 

промысла «Городецкая роспись». Выполнять 

декоративную композицию по мотивам городецкой 

росписи для украшения изделий разнообразных по 

форме и назначению (декоративной тарелки, панно, 
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разделочной доски, подставки для специй). 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

искусству городецкой росписи. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

8. Знатна Русская земля 

мастерами и 

талантами. Портрет: 

пропорции лица человека (1 

ч) 

 

Рассматривать портреты, выполненные 

живописцами и графиками. Рассказывать, по каким 

признакам можно определить, что на портрете 

изображён художник или народный мастер. 

Участвовать в обсуждении образов художников и 

народных мастеров в произведениях живописи и 

графики, особенностей передачи внешнего облика в 

лице, костюме, в предметном окружении; выбирать 

положение головы и передавать её поворот, 

движения фигуры. Работать по художественно-

дидактической таблице. Читать пропорции лица 

человека во фронтальном положении и вполоборота. 

Выполнять портрет народного мастера или 

художника в момент создания им художественного 

произведения. Выражать в творческой работе своё 

отношение 

к изображаемому герою. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

9. Вольный ветер — дыхание 

земли. Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, пятно, свет 

(1 ч) 

 

Рассматривать живописные и графические пейзажи 

художников, в которых отражаются древние 

представления человека о природных стихиях. 

Высказывать, 

какие чувства вызывают поэтические строки о ветре 

и разнообразные образы воздушного пространства, 

созданные художниками. Сравнивать образы 

природных 

стихий в искусстве с собственными впечатлениями 

от наблюдений природы. Участвовать в 

обсуждении выразительных средств передачи 

состояния природы в пейзаже (чередование резких 

цветовых пятен, мазков, плавные и тонкие переходы 

цвета, разбивка пространства неба неравномерно 

расположенными формами облаков в живописных 

работах). Работать по художественно-

дидактической таблице. Различать графические 

выразительные средства для передачи планов в 

пейзажах. Исследовать возможности графики при 

передаче ветреного состояния природы. Выполнять 

по памяти или по представлению изображение неба 

с несущимися облаками в пейзаже и деревьев, 

гнущихся под ветром. Выражать в творческой 

работе своё отношение к разным состояниям в 

природе. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 
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и их творческо-художественной деятельности. 

10. Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по 

памяти и представлению: 

подвижность красочных 

пятен, линий 

 (1 ч) 

 

Наблюдать подвижность жизни природы и человека 

и отображение её в разных видах искусства. 

Рассматривать произведения разных видов 

искусства, отображающих явления окружающего 

мира. Рассказывать, какие произведения передают 

спокойное, малоподвижное состояние, а какие 

изображают энергичное течение жизни и пронизаны 

ощущением постоянной изменчивости природы, 

различных ритмов, движения. Сопоставлять 

художественные приёмы, позволяющие 

выразительно передавать состояние спокойствия в 

природе или её ритмов и изменений. Участвовать в 

обсуждении художественных приёмов, 

позволяющих передавать состояние статики и 

динамики. Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать, как 

передана подвижность цветовых пятен в набросках 

людей, деревьев. Выполнить композиционные 

схемы к понравившимся произведениям, подчеркнув 

направление движения главных элементов в их 

композициях. Выполнять наброски с натуры 

деревьев, транспортных средств, заводных игрушек 

и детей в движении. Выражать в творческой работе 

своё отношение к разным состояниям в природе. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

11. Осенние метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция (1 ч) 

 

Наблюдать изменчивые состояния осенней 

природы. Называть особые приметы осенней 

природы в разные периоды, приводить примеры. 

Рассматривать произведения изобразительного 

искусства, в которых живописцы и графики 

отразили изменчивость природы, её различные 

состояния в осеннюю пору. Сопоставлять, как по-

разному художники и поэты отражают жизнь 

природы и человека осенью. Называть приёмы, 

которые используют художники для передачи в 

картине движения, яркости и мажорности пейзажей. 

Участвовать в обсуждении колорита, динамики 

пейзажной картины, расположения и характера 

элементов композиции, гармоничного чередования 

цветовых пятен, многообразных графических и 

цветовых подвижных элементов. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Прослеживать колористические приёмы передачи 

изменчивых состояний осенней природы. 

Осуществлять поиск нужных цветовых оттенков 

для выполнения мотива осеннего пейзажа. 

Изображать один и тот же уголок природы в пору 

золотой и поздней осени. Дополнить композицию 

изображениями домов, людей, техники. Выражать в 

творческой работе своё отношение к разным 

состояниям в осенней природе. Обсуждать 
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творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо 

жизни, историческая 

память, связь поколений. 

Групповой портрет: 

пропорции лица 

человека, композиция (1 ч) 

 

Рассматривать живописные групповые портреты 

разных семей. Высказывать своё мнение об этих 

произведениях и об отношении к средствам 

художественной 

выразительности, выбранным авторами. Объяснять 

смысл понятий индивидуальный портрет и 

групповой портрет. Представлять родословное 

древо своей семьи и гордиться своими близкими. 

Участвовать в обсуждении разнообразия тем и 

сюжетов в изображении семьи разными 

художниками, особенностей рисования характерных 

пропорций лица. Выполнять групповой портрет 

своих близких с передачей своего отношения к 

создаваемому портрету на тему «Я горжусь своей 

родословной». Выражать в творческой работе 

отношение к своей семье. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

13. Двенадцать братьев друг за 

другом 

бродят... Декоративно-

сюжетная композиция: 

приём уподобления, силуэт 

(1 ч) 

 

Участвовать в чтении по ролям фрагмента сказки и 

обсуждении приёма уподобления при описании 

образов братьев-месяцев в сказке С. Маршака. 

Рассматривать поэтические произведения 

живописи и книжной графики как яркие образы, 

выбирать разные сюжеты для иллюстрации. 

Представлять зрительно каждый из природных 

циклов (зима, весна, лето, осень) в образе человека, 

одетого в традиционную русскую одежду. 

Сопоставлять свои представления об образах 

героев сказки с изображениями в иллюстрациях 

художников-иллюстраторов. Объяснять значение 

понятий книжная графика, иллюстрация, эскиз. 

Участвовать в обсуждении роли художника-

иллюстратора, развивающего и углубляющего мысль 

писателя, вносящего в иллюстрацию свою 

творческую мысль. Работать по художественно-

дидактическим таблицам. Знакомиться с 

традиционной русской одеждой (кафтаном, платьем, 

шубой, ферезью и ферезеей), прослеживать 

гармоничное сочетание цветов и подбирать их на 

палитре. Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказке С.Маршака «Двенадцать 

месяцев». Выражать в творческой работе своё 

отношение к содержанию и персонажам сказки. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 
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 14. Год не неделя — 

двенадцать месяцев 

впереди. Иллюстрация к 

сказке: композиция, цвет (1 

ч) 

 

Рассматривать лаковые миниатюры и иллюстрации 

к сказке С. Маршака «Двенадцать месяцев». 

Вспомнить цветовой круг. Называть основные и 

составные цвета. Объяснять роль воздействия цвета 

в произведениях изобразительного искусства. 

Сопоставлять произведения художников и 

рассказывать, какую роль в них играет цвет в 

зависимости от содержания выбранных сюжетов. 

Участвовать в обсуждении средств художественной 

выразительности — роли цвета в передаче 

настроения и признаков времён года, цветовой 

гармонии в произведениях на темы сказок. Работать 

по художественно-творческой таблице. 

Рассматривать примеры гармонического сочетания 

цветов и определять по цветовому кругу 

родственные и контрастные цвета. Исследовать 

возможности живописи, подбирать цвета и оттенки, 

передающие цветовую гамму разного состояния 

природы в январе, феврале, марте, апреле. 

Выполнить иллюстрацию к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» на основе эскизов 

предыдущего урока с учётом особенностей 

состояния природы в костюме конкретного месяца 

года с помощью цвета и декора. Выражать в 

творческой работе своё отношение к содержанию, 

выбранным персонажам сказки. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

15. Новогоднее настроение. 

Колорит: 

гармоническое сочетание 

родственных 

цветов (1 ч) 

 

Рассматривать произведения изобразительного 

искусства, воссоздающие новогоднее настроение. 

Называть, какими средствами и художественными 

приёмами передано праздничное настроение в 

картинах. Высказывать своё мнение, какую роль 

играет цвет в работах художников для передачи 

настроения новогоднего праздника. Участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств 

различных жанров изобразительного искусства, 

отображающих новогодний праздник. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Вспомнить 

художественные приёмы, с которыми знакомились 

во 2—3 классах. Осуществлять поиск праздничного 

цвета. Выполнять художественный приём «по-

сырому» и художественный приём «мазок по 

восковому рисунку», применять разное 

гармоническое сочетание цветов — родственных и 

родственно-контрастных в соответствии со своим 

настроением. Выполнять творческое задание 

согласно условиям. Выражать в творческой работе 

своё эмоционально-ценностное отношение к 

празднику. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

16. Твои новогодние Рассматривать поздравительную открытку как 
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поздравления. 

Проектирование открытки: 

цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) 

 

произведение графического искусства малых форм. 

Рассказывать об основных элементах и атрибутах 

поздравительной открытки к Новому году, 

объяснять их значение. Приводить примеры 

современных конструкций новогодних открыток. 

Называть наиболее часто встречающуюся в 

новогодних поздравлениях цветовую гамму. 

Участвовать в обсуждении привлекательности 

новогодней открытки, приёмов, которыми 

пользуются художники для создания праздничного, 

весёлого настроения. Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

конструкции современных новогодних 

открыток и приёмы их выполнения. Изготовить 

проект открытки-сюрприза с использованием 

элементов симметричного вырезывания, выполнения 

рисунка-отпечатка и разноцветного фона. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

новогоднему празднику. Выбирать художественные 

материалы, соответствующие замыслу творческой 

работы. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

Оформить выставку и пригласить на неё родителей. 

17. Зимние фантазии. Наброски 

и зари- 

совки: цвет, пятно, силуэт, 

линия (1 ч) 

 

Рассматривать произведения изобразительного 

искусства, посвящённые зиме. Рассказывать о том, 

что художники, перед тем как написать картину, 

подолгу наблюдают природу, выполняют много 

зарисовок, эскизов будущей картины. Объяснять 

символическое значение зимы в природе, жизни и 

искусстве. Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности, которыми 

художники передают приметы зимы в разные 

периоды в разных видах искусства, называть их. 

Описывать устно свои зимние впечатления и 

наблюдения и использовать их в зарисовках в 

дальнейшей работе. Подбирать цветовые оттенки 

для изображения зимнего неба, снега, передавать 

состояние зимней природы. Использовать в 

набросках собственные впечатления и наблюдения 

зимней природы. Выполнить быстрые наброски 

заснеженных деревьев, людей, домов по 

наблюдению и по памяти. Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте зимней природы. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

18. Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия 

горизонта, композиционный 

центр, пространственные 

планы, ритм, 

динамика (1 ч) 

Рассматривать тематические произведения 

современных художников. Рассказывать о своих 

впечатлениях и наблюдениях от зимней природы, 

полученных во время зимних каникул, о том, как 

переживают зиму люди, животные, растения. 

Сопоставлять поэтические описания зимы с 

произведениями живописи и графики, сравнивать 
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приёмы, которыми пользуются художники и поэты. 

Объяснять роль цветовой гаммы в создании 

определённого состояния природы, настроения в 

картине. Называть цветовые оттенки снега, зимнего 

неба, подмеченные в натуре, и находить их в 

произведениях художников. Участвовать в 

обсуждении композиции картин, выбора 

художником уровня горизонта и размещения 

композиционно-сюжетного центра. Рисовать 

картину зимней природы, включать в композицию 

улицы, дома людей, использовать в изображении их 

действий таблицу «Схемы фигуры человека в 

разнообразных движениях». Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выражать в творческой 

работе своё отношение к красоте зимней природы. 

Участвовать в подведении итогов творческой 

работы и оформлении работ для зимнего вернисажа. 

19. Ожившие вещи. Натюрморт: 

форма, объём предметов, их 

конструктивные 

особенности, композиция (1 

ч)  

 

Рассматривать предметы старины и современные 

бытовые вещи как предметный мир, окружающий 

человека. Понимать, что бытовые предметы 

отражают мир увлечений человека, его профессию, 

народные традиции, и объяснять это на примерах. 

Группировать предметы своего дома по их 

назначению, исторической и художественной 

ценности, месту их в повседневной жизни. 

Описывать их историю. 

Рассказывать о предметах декоративно-

прикладного и народного искусства как вещах-

реликвиях, имеющих историческую ценность. 

Участвовать в обсуждении выразительных средств 

создания художественного образа вещи в 

произведениях живописи и графики. Вспомнить 

последовательность изображения симметричных 

округлых предметов на основе работы по 

художественно-дидактической таблице и рисовать 

их. Выполнять упражнения на передачу пропорций, 

конструктивных особенностей формы и объёма 

отдельных предметов с натуры. Выполнять 

натюрморт, в котором предметы объединены одной 

темой (по выбору), — «Вещи из старого дома», 

«Старинные предметы из нашего школьного музея» 

или придумывать свой натюрморт. Выражать в 

творческой работе своё отношение к задуманному 

натюрморту. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

 

20. Выразительность формы 

предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность 

Рассматривать натюрморты художников. 

Сопоставлять и сравнивать реалистическое и 

декоративное решение натюрморта. Вспомнить 

приёмы создания декоративного натюрморта, 

изученные в 1—3 классах, и называть их. 
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формы и цвета, чёрная 

линия, штрихи 

в обобщении формы 

предмета (1 ч) 

 

Объяснять смысл понятия декоративность и то, 

какую роль играет цвет в декоративной композиции, 

насколько он может соответствовать цвету 

реального предмета или отличаться от него. 

Узнавать и называть приёмы декоративного 

решения натюрморта: условность формы и цвета 

предмета, усиление цветового контраста. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности в декоративном решении 

натюрмортов, художественных приёмов обобщения 

в декоративном натюрморте. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Читать 

композиционные схемы декоративных натюрмортов 

и находить соответствие каждой из них натюрморту 

художника. Выполнять декоративный натюрморт, 

составленный из предметов современного быта 

(посуда), с использованием локальных цветов 

тёплой или холодной гаммы. Выражать в 

творческой работе своё отношение к натюрморту. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

21. Русское поле. Бородино. 

Портрет. 

Батальный жанр (1 ч) 

 

Рассматривать произведения портретного и 

батального жанра в искусстве как отражение 

героических событий Отечественной войны 1812 г. 

Рассказывать, что известно о Бородинском 

сражении, и высказывать своё мнение об образах 

конкретных героев сражения. Объяснять смысл 

понятия батальный жанр. Участвовать в 

обсуждении героических страниц Отечественной 

войны 1812 г., нашедших отражение в батальном 

жанре искусства и в стихотворении М. Лермонтова 

«Бородино», выразительных средств и 

композиционных приёмов, которые используют 

художники для передачи «славы чудесного похода» 

в портретах участников войны 1812 г., и называть 

их. Работать по художественно-дидактической 

таблице. Рассматривать фигуры воинов в 

движении. Выполнять по представлению зарисовки 

русских и французских воинов периода 

Отечественной войны1812 г.  Выражать в 

творческой работе своё отношение к воинской 

доблести и героизму русских солдат. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

22.  «Недаром помнит вся 

Россия про 

день Бородина...» Сюжетная 

композиция: 

композиционный центр, 

колорит 

Рассматривать произведения живописи, в которых 

художники отразили мужество и героизм всего 

русского народа. Рассказывать, какие строки из 

стихотворения 

М. Лермонтова передают героику и трагизм 

происходящих военных событий, отображённых на 

фрагменте панорамы «Бородинская битва» Ф. Рубо. 
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(1 ч) 

 

Называть главных героев батальных композиций, 

их действия, детали воинского снаряжения, боевую 

ситуацию. Высказывать своё мнение о том, какое 

отношение к участникам войны передал в картинах 

художник В. Верещагин. Объяснять смысл понятий 

художник-баталист, круговая панорама. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности языка живописи в представленных 

живописных произведениях, отображающих 

моменты Отечественной войны 1812 г. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать возможные сюжеты военных 

действий. Выполнять иллюстрацию к фрагменту 

стихотворения М. Лермонтова «Бородино», 

используя предварительные зарисовки, 

выполненные на прошлом уроке. Выражать в 

творческой работе своё отношение к героизму 

русского народа известными художественными 

приёмами и средствами. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

23. Образ мира в народном 

костюме и 

внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

Образы-символы. 

Орнамент: ритм, симметрия, 

символика (1 ч) 

 

Рассматривать произведения народного 

декоративно-прикладного искусства, в которых 

нашло отражение многообразие картины мира, 

красота и разнообразие орнаментальных украшений. 

Рассказывать об орнаментальном оформлении 

народного жилища и костюма, предметов быта и 

игрушек. Раскрывать символический смысл 

конструкции и декора избы и костюма. Сравнивать 

орнаментальные элементы в резном декоре изб, 

домашней утвари, костюме. Высказывать своё 

мнение об их значении и местонахождении, 

находить в них общее и различия. Участвовать в 

обсуждении сходства орнаментальных композиций и 

их места в украшении крестьянского  дома и 

народного костюма. Выполнять композицию «На 

деревенской улице праздник», работая в одной из 

творческих групп по изготовлению праздничного 

женского головного убора, основной части 

народного женского костюма, силуэтов фасада 

крестьянских домов, оконных наличников или кукол 

в народных костюмах. Выражать в творческой 

работе свои художественно-эстетические знания и 

художественные умения и навыки в рисунке, 

аппликации, бумагопластике, лоскутной технике. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

24. Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

Рассматривать, анализировать народные 

лубочные картинки для получения представления о 

разнообразии сюжетов, тем, образов, отражающих 

самые разные стороны жизни людей, и объяснять 

их. Объяснять смысл понятия лубок. Объяснять, 
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чем лубочная картинка отличается от известных 

графических произведений, что её роднит с другими 

видами народного искусства. Участвовать в 

обсуждении специфики искусства русского лубка, 

графического решения природы (земли, травы, 

деревьев, животных), человека, элементов одежды в 

лубочных картинках. Работать по художественно-

дидактической таблице. Выполнять упражнение на 

выразительность лубочной линии и штриха. 

Выполнять поисковый эскиз композиции лубка, 

выбрав для сюжета декоративной композиции 

пословицу, поговорку или слова народной песни. 

Выражать в творческой работе своё отношение к 

сюжету средствами художественного образного 

языка народного декоративно-прикладного 

искусства. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

25. Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

 

Рассматривать народную картинку как 

иносказательный, часто насмешливый рассказ о 

людских пороках, когда народные мастера 

«прятали» своих героев в образы животных, шутов, 

былинно-сказочных или песенных героев. 

Высказывать своё мнение о понравившемся 

сюжете и отношении к нему, подбирать текст к 

сюжету. Объяснять смысл понятий лубок, лубочная 

картина, народная картина. Участвовать в 

обсуждении композиционных, графических и 

колористических особенностей народного лубка. 

Выполнять композицию лубка карандашом, 

раскрашивая акварелью и нанося обводку чёрным 

фломастером, тонкой кистью. Выражать в 

творческой работе своё отношение к выбранному 

сюжету, выбирая соответствующие средства 

художественной выразительности. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная 

стихия. Проект 

экологического плаката: 

композиция, линия, пятно (1 

ч) 

 

Рассматривать произведения живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, в которых 

отображена живительная сила природной стихии — 

воды. Рассказывать о своих наблюдениях за водой 

в родных местах, о необходимости бережного 

отношения к воде. Сравнивать произведения 

художников-пейзажистов и плакатистов, находить 

общее и различное в изображении природной 

стихии, в передаче цвета, света формы, объёма 

предметов. Называть художественные средства 

выразительности в плакате. Участвовать в 

обсуждении особенностей искусства плаката, его 

видов и языка, находить подтверждение этому в 

произведениях искусства. Выполнять кистью, 
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гуашью поисковые эскизы плаката на тему «Вода — 

жизнь», намечая яркими пятнами места размещения 

текста и общие очертания изобразительных 

элементов. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

27. Повернись к мирозданию. 

Проект 

экологического плаката в 

технике коллажа (1 ч) 

 

Рассматривать разные варианты композиций 

плакатов, размещение, содержание призывов, 

величину текста и анализировать их. Высказывать 

свои впечатления, чувства, которые вызвали 

произведения художников-плакатистов. Объяснять 

смысл понятий экологический плакат, коллаж. 

Участвовать в обсуждении поисковых эскизов для 

выполнения их в технике коллажа, того, как можно 

использовать технику коллажа для создания проекта 

плаката. Создать проект плаката на тему «Вода — 

жизнь» в технике коллажа на основе 

предварительных эскизов, выполненных на прошлом 

уроке. Выражать в творческой работе своё 

отношение к природе средствами художественного 

образного языка плаката. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

28—

29. 
Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, 

цветовая гамма, 

пространство (2 ч) 

 

Рассматривать произведения изобразительного 

искусства, в которых созданы образы русской 

весенней природы России разных географических 

широт. Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от восприятия произведений искусства 

и красоты весенней природы в родных местах, об их 

цветовой гамме. Называть оттенки цвета, которые 

используют живописцы в изображении лесных 

далей, и объяснять, как можно 

добиться нежных оттенков цвета в работе 

акварелью, гуашью. Участвовать в обсуждении 

того, какие моменты весенней природы 

заинтересовали художников, чем они любуются и 

восхищаются, находить общее и различное в 

передаче радостного обновления всего живого, 

природы, человека, сравнивать средства 

художественной 

выразительности в передаче особых примет 

весенней природы в разные периоды. Работать по 

художественно-дидактической таблице. Обращать 

внимание на приёмы заполнения пространства и 

передачи воздушной среды, находить различия в 

построении композиционных схем, определять, что 

меняется в изображении неба, моря при изменении 

уровня горизонта. Определять, на каких палитрах 

представлена цветовая гамма произведений 

вернисажа. Экспериментировать с 

художественными материалами в передаче 

определённого весеннего состояния. Выполнять по 
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памяти или по наблюдению эскиз композиции 

весеннего пейзажа. Выполнять композицию 

«Русский мотив», выбрав художественные 

материалы для создания максимальной 

выразительности замысла. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

30. Всенародный праздник — 

День Победы. 

Патриотическая тема в 

искусстве: образы 

защитников Отечества (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописцев, 

скульпторов, соотносить их с произведениями 

литературы о героях Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг. и о Дне Победы. Называть 

произведения искусства, посвящённые защите 

Отечества, из курса 1—3 классов. Высказывать 

своё мнение о средствах выразительности, которыми 

художники и скульпторы раскрывают в 

произведениях эстафету поколений и историческую 

перспективу подвига народа и памяти о нём. 

Объяснять смысл понятия монументальное 

искусство. Участвовать в обсуждении 

произведений искусства, посвящённых 

историческим событиям Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг., подвигу народа. Выполнить 

эскиз памятной плакетки «Слава воину-

победителю». Выполнять эскиз памятника, 

посвящённого Победе в Великой Отечественной 

войне. Выражать в творческой работе своё 

отношение к всенародному празднику, ощущение 

радости и торжества. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам своей 

и их творческо-художественной деятельности. 

31.  «Медаль за бой, за труд из 

одного 

металла льют». 

Медальерное искусство: 

образы-символы (1 ч) 

 

Рассматривать ордена и медали, которыми 

отмечены подвиги народа в Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. Рассказывать, как каждое 

изображение связано со значением медали. 

Объяснять смысл понятий медаль, орден, 

медальерное искусство. Участвовать в обсуждении 

того, что изображено на медалях городов-героев «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За 

оборону Севастополя», «За оборону Сталинграда». 

Выполнять памятную плакетку «Слава воину-

победителю» согласно эскизу. Выражать в 

творческой работе своё отношение к наградам за 

защиту Отечества известными художественными 

приёмами и средствами выразительности. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 

давать оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

32—

34. 
Орнаментальный образ в 

веках. 

Орнамент народов мира: 

региональное 

Рассматривать произведения мастеров народного и 

декоративно-прикладного искусства разных 

регионов России, стран Запада и Востока. 

Различать орнаменты 

известных регионов России. Рассказывать о 
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разнообразие и 

национальные особенности 

(3 ч) 

 

значении знаков-символов в декоративном 

убранстве одежды и жилища русского человека. 

Находить отличия в орнаментах России, Италии, 

Франции, Турции и др. Приводить примеры 

соответствия орнамента форме, материалу и 

назначению изделий. Участвовать в обсуждении 

художественных закономерностей орнаментального 

образа в использовании различных выразительных 

средств разными народами мира. Готовить 

презентацию орнаментальных композиций на 

предметах, созданных в традициях народного 

искусства в разных странах мира. Выражать в 

творческой работе своё отношение к красоте 

орнамента. Оценивать результаты творческой 

работы в соответствии с поставленной задачей. 

 

4 класс. 34 часа. 

 

 Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: 

пространство, композиционный 

центр, цветовая гамма, линия, 

пятно (1 ч) 

 

Рассматривать произведения мастеров 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, пейзажи живописцев и графиков, в 

которых отразилась красота окружающего 

мира и образ пространства. Различать 

средства художественной выразительности в 

орнаментальных композициях народных 

предметов быта и в произведениях 

живописцев и графиков. Высказывать своё 

мнение о том, что обозначали в узорах на 

старинных изделиях быта горизонтальные и 

вертикальные волнистые линии, кресты и 

перекрещивающиеся линии. Сопоставлять 

изображение мира в орнаментальном узоре 

прялки с живописным и графическим, 

находить общее и различное. Участвовать в 

обсуждении выразительных средства для 

передачи образа окружающего пространства.  

Изображать пейзажную композицию по 

летним впечатлениям. Применять 

выразительные живописные и графические 

средства в работе. Выражать в творческой 

работе своё видение мира и отношение к 

нему. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

2. Древо жизни — символ Наблюдать деревья разнообразных пород в 
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мироздания. 

Наброски и зарисовки: линия, 

штрих, пятно, светотень (1 ч) 

 

природе своего родного края. Рассказывать 

о своих наблюдениях деревьев. 

Рассматривать произведения живописцев, 

графиков и мастеров декоративно-

прикладного и народного искусства, в 

которых главным персонажем является образ 

дерева как древнейший символ-образ в 

искусстве, в устном народном творчестве. 

Определять, какими изобразительными 

средствами 

выражают художники своё отношение к 

дереву как наиболее почитаемому человеком 

явлению природы в своих произведениях, 

относящихся к разным видам искусства. 

Объяснять значение понятия набросок в 

художественной деятельности. Участвовать 

в обсуждении цвета как основного 

выразительного средства живописи, его 

возможности в передаче своеобразия природы 

России разных географических широт, роли 

линии в различных видах изобразительного 

искусства, отражения в рисунке характерных 

особенностей формы. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Сверять с изображениями на ней 

собственные наброски. Выполнять зарисовки 

и наброски деревьев с натуры, по памяти, по 

представлению, передавая характерные 

признаки пород деревьев, особенности их 

конфигурации. Выражать в творческой 

работе своё отношение к природе. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

3. Мой край родной. Моя земля. 

Пейзаж: пространство, планы, 

цвет, свет (1 ч) 

 

Рассматривать пейзажи русских мастеров 

живописи и графики XIX—XX вв. 

Рассказывать об особенностях русского 

национального пейзажа. Приводить 

примеры. 

Называть главные средства выразительности 

в картинах художников-пейзажистов 

(пространство, цвет, свет, линия, штрихи, 

тон). Объяснять значения слов национальный 

пейзаж. Высказывать своё мнение об 

отличии понятия мотив в пейзаже от понятия 

мотив в декоративно-прикладном искусстве. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

воссоздания родной природы в пейзажах 

живописцев и графиков, средств 

художественной выразительности, 

своеобразия композиции. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Соотносить композиционные схемы с 

пейзажами, находить соответствия в 
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передаче пространства. Выполнять 

композицию пейзажа на тему «Величие и 

красота могучего дерева» согласно теме и 

условиям творческого задания. Выражать в 

пейзаже своё отношение к образу дерева, к 

природе родного края. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

4. Цветущее дерево — символ 

жизни. 

Декоративная композиция: 

мотив дерева в народной 

росписи (1 ч) 

 

Рассматривать изделия мастеров Городца, 

отображающих народное восприятие мира, 

связь человека с природой, родной землёй. 

Сопоставлять декоративные мотивы в 

изделиях городецких мастеров, выделять из 

них наиболее распространённые мотивы. 

Рассказывать о центрах народных 

промыслов, в которых цветы, цветущие ветки, 

букеты являются главными мотивами. 

Участвовать в обсуждении средств создания 

образов цветущей природы в городецкой 

росписи, её своеобразия в отличие от других 

школ народного мастерства. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Различать приёмы городецкой росписи — 

«подмалёвка», «разживка чёрным цветом», 

«разживка белилами». Повторяя за народным 

мастером приёмы чёрной и белой «разживок», 

рисуя кистью. Выполнять роспись цветущей 

ветки с помощью «разживки чёрным цветом и 

белилами». Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

5. Птица — символ света, счастья 

и добра. Декоративная 

композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные 

декоративные разживки, 

симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч) 

 

Рассматривать декоративную композицию с 

птицами «у древа». Сопоставлять образы 

птиц в разных видах народного творчества. 

Рассказывать, что означает в народном 

искусстве образ птицы-света. Высказывать 

суждение о заполнении пространства в 

декоративной трёхчастной композиции в 

городецкой росписи прялочного донца. 

Участвовать в обсуждении символики 

мотива птицы в городецкой росписи и 

художественных выразительных средств 

решения этой декоративной композиции. 

Работать по художественно-дидактической 

таблице. Повторять за народным мастером 

ритм и форму «разживок белилами». 

Выполнить кистью свой вариант росписи 

птиц у цветущей ветки с использованием 

приёмов городецкой росписи. Выражать в 

творческой работе своё отношение к природе, 

к образу птицы-света. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 
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результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

6. Конь — символ солнца, 

плодородия и 

добра. Декоративная 

композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких 

разживок (1 ч) 

 

Различать, как образ-символ коня 

представлен в разных видах устного 

народного творчества в декоративно-

прикладном и народном искусстве. 

Рассказывать, почему в народном искусстве 

мастера постоянно обращаются к образу коня, 

приводить примеры из разных видов 

народного творчества. Участвовать в 

обсуждении художественных средств в 

создании выразительного образа коня-

символа в народном искусстве и называть 

их. Работать по художественно-творческой 

таблице. Овладевать живописными 

приёмами изображения коня. Осваивать 

приёмы белильных разживок для коня. 

Выполнять кистью свой вариант росписи 

коня с использованием приёмов городецкой 

росписи и декоративного обобщения фигуры 

коня без карандашного рисунка. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

7. Связь поколений в традициях 

Городца. Декоративная 

композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, статика 

(1 ч) 

 

Рассматривать произведения народного 

искусства, выражать своё отношение к 

развитию традиций городецкой росписи в 

творчестве современных мастеров. Называть 

традиционные мотивы городецкой росписи в 

современных изделиях. Участвовать в 

обсуждении художественно-эстетической 

ценности изделий с городецкой росписью, 

преемственности живописных традиций в 

творчестве мастеров современного 

художественного промысла «Городецкая 

роспись». Выполнять декоративную 

композицию по мотивам городецкой росписи 

для украшения изделий разнообразных по 

форме и назначению (декоративной тарелки, 

панно, разделочной доски, подставки для 

специй). Выражать в творческой работе своё 

отношение к искусству городецкой росписи. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

8. Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции лица 

человека (1 ч) 

 

Рассматривать портреты, выполненные 

живописцами и графиками. Рассказывать, по 

каким признакам можно определить, что на 

портрете изображён художник или народный 

мастер. Участвовать в обсуждении образов 

художников и народных мастеров в 

произведениях живописи и графики, 

особенностей передачи внешнего облика в 
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лице, костюме, в предметном окружении; 

выбирать положение головы и передавать 

её поворот, движения фигуры. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Читать пропорции лица человека во 

фронтальном положении и вполоборота. 

Выполнять портрет народного мастера или 

художника в момент создания им 

художественного произведения. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

изображаемому герою. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

9. Вольный ветер — дыхание 

земли. Пейзаж: линии, штрихи, 

точки, пятно, свет (1 ч) 

 

Рассматривать живописные и графические 

пейзажи художников, в которых отражаются 

древние представления человека о природных 

стихиях. Высказывать, какие чувства 

вызывают поэтические строки о ветре и 

разнообразные образы воздушного 

пространства, созданные художниками. 

Сравнивать образы природных стихий в 

искусстве с собственными впечатлениями от 

наблюдений природы. Участвовать в 

обсуждении выразительных средств передачи 

состояния природы в пейзаже (чередование 

резких цветовых пятен, мазков, плавные и 

тонкие переходы цвета, разбивка 

пространства неба неравномерно 

расположенными формами облаков в 

живописных работах). Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Различать графические выразительные 

средства для передачи планов в пейзажах. 

Исследовать возможности графики при 

передаче ветреного состояния природы. 

Выполнять по памяти или по представлению 

изображение неба с несущимися облаками в 

пейзаже и деревьев, гнущихся под ветром. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к разным состояниям в природе. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

10. Движение — жизни течение. 

Наброски с натуры, по памяти и 

представлению: подвижность 

красочных пятен, линий 

 (1 ч) 

 

Наблюдать подвижность жизни природы и 

человека и отображение её в разных видах 

искусства. Рассматривать произведения 

разных видов искусства, отображающих 

явления окружающего мира. Рассказывать, 

какие произведения передают спокойное, 

малоподвижное состояние, а какие 

изображают энергичное течение жизни и 

пронизаны ощущением постоянной 
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изменчивости природы, различных ритмов, 

движения. Сопоставлять художественные 

приёмы, позволяющие выразительно 

передавать состояние спокойствия в природе 

или её ритмов и изменений. Участвовать в 

обсуждении художественных приёмов, 

позволяющих передавать состояние статики и 

динамики. Работать по художественно-

дидактической таблице. Прослеживать, как 

передана подвижность цветовых пятен в 

набросках людей, деревьев. Выполнить 

композиционные схемы к понравившимся 

произведениям, подчеркнув направление 

движения главных элементов в их 

композициях. Выполнять наброски с натуры 

деревьев, транспортных средств, заводных 

игрушек и детей в движении. Выражать в 

творческой работе своё отношение к разным 

состояниям в природе. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: 

колорит, композиция (1 ч) 

 

Наблюдать изменчивые состояния осенней 

природы. Называть особые приметы осенней 

природы в разные периоды, приводить 

примеры. Рассматривать произведения 

изобразительного искусства, в которых 

живописцы и графики отразили изменчивость 

природы, её различные состояния в осеннюю 

пору. Сопоставлять, как по-разному 

художники и поэты отражают жизнь природы 

и человека осенью. Называть приёмы, 

которые используют художники для передачи 

в картине движения, яркости и мажорности 

пейзажей. Участвовать в обсуждении 

колорита, динамики пейзажной картины, 

расположения и характера элементов 

композиции, гармоничного чередования 

цветовых пятен, многообразных графических 

и цветовых подвижных элементов. Работать 

по художественно-дидактической таблице. 

Прослеживать колористические приёмы 

передачи изменчивых состояний осенней 

природы. Осуществлять поиск нужных 

цветовых оттенков для выполнения мотива 

осеннего пейзажа. Изображать один и тот же 

уголок природы в пору золотой и поздней 

осени. Дополнить композицию 

изображениями домов, людей, техники. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к разным состояниям в осенней 

природе. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 
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 Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо 

жизни, историческая память, 

связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица 

человека, композиция (1 ч) 

 

Рассматривать живописные групповые 

портреты разных семей. Высказывать своё 

мнение об этих произведениях и об 

отношении к средствам художественной 

выразительности, выбранным авторами. 

Объяснять смысл понятий индивидуальный 

портрет и групповой портрет. 

Представлять родословное древо своей 

семьи и гордиться своими близкими. 

Участвовать в обсуждении разнообразия тем 

и сюжетов в изображении семьи разными 

художниками, особенностей рисования 

характерных пропорций лица. Выполнять 

групповой портрет своих близких с передачей 

своего отношения к создаваемому портрету 

на тему «Я горжусь своей родословной». 

Выражать в творческой работе отношение к 

своей семье. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

13. Двенадцать братьев друг за 

другом 

бродят... Декоративно-сюжетная 

композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч) 

 

Участвовать в чтении по ролям фрагмента 

сказки и обсуждении приёма уподобления 

при описании образов братьев-месяцев в 

сказке С. Маршака. Рассматривать 

поэтические произведения живописи и 

книжной графики как яркие образы, 

выбирать разные сюжеты для иллюстрации. 

Представлять зрительно каждый из 

природных циклов (зима, весна, лето, осень) в 

образе человека, одетого в традиционную 

русскую одежду. Сопоставлять свои 

представления об образах героев сказки с 

изображениями в иллюстрациях художников-

иллюстраторов. Объяснять значение понятий 

книжная графика, иллюстрация, эскиз. 

Участвовать в обсуждении роли художника-

иллюстратора, развивающего и углубляющего 

мысль писателя, вносящего в иллюстрацию 

свою творческую мысль. Работать по 

художественно-дидактическим таблицам. 

Знакомиться с традиционной русской 

одеждой (кафтаном, платьем, шубой, ферезью 

и ферезеей), прослеживать гармоничное 

сочетание цветов и подбирать их на палитре. 

Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

содержанию и персонажам сказки. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 
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своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

 14. Год не неделя — двенадцать 

месяцев впереди. Иллюстрация 

к сказке: композиция, цвет (1 ч) 

 

Рассматривать лаковые миниатюры и 

иллюстрации к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». Вспомнить цветовой 

круг. Называть основные и составные цвета. 

Объяснять роль воздействия цвета в 

произведениях изобразительного искусства. 

Сопоставлять произведения художников и 

рассказывать, какую роль в них играет цвет 

в зависимости от содержания выбранных 

сюжетов. Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности — роли 

цвета в передаче настроения и признаков 

времён года, цветовой гармонии в 

произведениях на темы сказок. Работать по 

художественно-творческой таблице. 

Рассматривать примеры гармонического 

сочетания цветов и определять по цветовому 

кругу родственные и контрастные цвета. 

Исследовать возможности живописи, 

подбирать цвета и оттенки, передающие 

цветовую гамму разного состояния природы в 

январе, феврале, марте, апреле. Выполнить 

иллюстрацию к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» на основе эскизов 

предыдущего урока с учётом особенностей 

состояния природы в костюме конкретного 

месяца года с помощью цвета и декора. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение 

к содержанию, выбранным персонажам 

сказки. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

15. Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое 

сочетание родственных 

цветов (1 ч) 

 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства, воссоздающие 

новогоднее настроение. Называть, какими 

средствами и художественными приёмами 

передано праздничное настроение в картинах. 

Высказывать своё мнение, какую роль 

играет цвет в работах художников для 

передачи настроения новогоднего 

праздника. Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

различных жанров изобразительного 

искусства, отображающих новогодний 

праздник. Работать по художественно-

дидактической таблице. Вспомнить 

художественные приёмы, с которыми 

знакомились во 2—3 классах. Осуществлять 

поиск праздничного цвета. Выполнять 
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художественный приём «по-сырому» и 

художественный приём «мазок по восковому 

рисунку», применять разное гармоническое 

сочетание цветов — родственных и 

родственно-контрастных в соответствии со 

своим настроением. Выполнять творческое 

задание согласно условиям. Выражать в 

творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к празднику. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

16. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки: 

цвет, форма, ритм, симметрия (1 

ч) 

 

Рассматривать поздравительную открытку 

как произведение графического искусства 

малых форм. Рассказывать об основных 

элементах и атрибутах поздравительной 

открытки к Новому году, объяснять их 

значение. Приводить примеры современных 

конструкций новогодних открыток. 

Называть наиболее часто встречающуюся в 

новогодних поздравлениях цветовую гамму. 

Участвовать в обсуждении 

привлекательности новогодней открытки, 

приёмов, которыми пользуются художники 

для создания праздничного, весёлого 

настроения. Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

конструкции современных новогодних 

открыток и приёмы их выполнения. 

Изготовить проект открытки-сюрприза с 

использованием элементов симметричного 

вырезывания, выполнения рисунка-отпечатка 

и разноцветного фона. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

новогоднему празднику. Выбирать 

художественные материалы, 

соответствующие замыслу творческой 

работы. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. Оформить выставку и 

пригласить на неё родителей. 

17. Зимние фантазии. Наброски и 

зарисовки: цвет, пятно, силуэт, 

линия (1 ч) 

 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства, посвящённые 

зиме. Рассказывать о том, что художники, 

перед тем как написать картину, подолгу 

наблюдают природу, выполняют много 

зарисовок, эскизов будущей картины. 

Объяснять символическое значение зимы в 

природе, жизни и искусстве. Участвовать в 

обсуждении средств художественной 

выразительности, которыми художники 

передают приметы зимы в разные периоды в 
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разных видах искусства, называть их. 

Описывать устно свои зимние впечатления и 

наблюдения и использовать их в зарисовках 

в дальнейшей работе. Подбирать цветовые 

оттенки для изображения зимнего неба, снега, 

передавать состояние зимней природы. 

Использовать в набросках собственные 

впечатления и наблюдения зимней природы. 

Выполнить быстрые наброски заснеженных 

деревьев, людей, домов по наблюдению и по 

памяти. Выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте зимней природы. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

18. Зимние картины. Сюжетная 

композиция: линия горизонта, 

композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, 

динамика (1 ч) 

 

Рассматривать тематические произведения 

современных художников. Рассказывать о 

своих впечатлениях и наблюдениях от зимней 

природы, полученных во время зимних 

каникул, о том, как переживают зиму люди, 

животные, растения. Сопоставлять 

поэтические описания зимы с 

произведениями живописи и графики, 

сравнивать приёмы, которыми пользуются 

художники и поэты. Объяснять роль 

цветовой гаммы в создании определённого 

состояния природы, настроения в картине. 

Называть цветовые оттенки снега, зимнего 

неба, подмеченные в натуре, и находить их в 

произведениях художников. Участвовать в 

обсуждении композиции картин, выбора 

художником уровня горизонта и размещения 

композиционно-сюжетного центра. Рисовать 

картину зимней природы, включать в 

композицию улицы, дома людей, 

использовать в изображении их действий 

таблицу «Схемы фигуры человека в 

разнообразных движениях». Выполнять 

творческое задание согласно условиям. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте зимней природы. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы и оформлении работ для 

зимнего вернисажа. 

19. Ожившие вещи. Натюрморт: 

форма, объём предметов, их 

конструктивные особенности, 

композиция (1 ч)  

 

Рассматривать предметы старины и 

современные бытовые вещи как предметный 

мир, окружающий человека. Понимать, что 

бытовые предметы отражают мир увлечений 

человека, его профессию, народные традиции, 

и объяснять это на примерах. 

Группировать предметы своего дома по их 

назначению, исторической и художественной 

ценности, месту их в повседневной жизни. 
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Описывать их историю. 

Рассказывать о предметах декоративно-

прикладного и народного искусства как 

вещах-реликвиях, имеющих историческую 

ценность. Участвовать в обсуждении 

выразительных средств создания 

художественного образа вещи в 

произведениях живописи и графики. 

Вспомнить последовательность изображения 

симметричных округлых предметов на основе 

работы по художественно-дидактической 

таблице и рисовать их. Выполнять 

упражнения на передачу пропорций, 

конструктивных особенностей формы и 

объёма отдельных предметов с натуры. 

Выполнять натюрморт, в котором предметы 

объединены одной темой (по выбору), — 

«Вещи из старого дома», «Старинные 

предметы из нашего школьного музея» или 

придумывать свой натюрморт. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

задуманному натюрморту. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

20. Выразительность формы 

предметов. 

Декоративный натюрморт: 

условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в 

обобщении формы предмета (1 

ч) 

 

Рассматривать натюрморты художников. 

Сопоставлять и сравнивать реалистическое 

и декоративное решение натюрморта. 

Вспомнить приёмы создания декоративного 

натюрморта, изученные в 1—3 классах, и 

называть их. Объяснять смысл понятия 

декоративность и то, какую роль играет цвет 

в декоративной композиции, насколько он 

может соответствовать цвету реального 

предмета или отличаться от него. Узнавать и 

называть приёмы декоративного решения 

натюрморта: условность формы и цвета 

предмета, усиление цветового контраста. 

Участвовать в обсуждении средств 

выразительности в декоративном решении 

натюрмортов, художественных приёмов 

обобщения в декоративном натюрморте. 

Работать по художественно-дидактической 

таблице. Читать композиционные схемы 

декоративных натюрмортов и находить 

соответствие каждой из них натюрморту 

художника. Выполнять декоративный 

натюрморт, составленный из предметов 

современного быта (посуда), с 

использованием локальных цветов тёплой или 

холодной гаммы. Выражать в творческой 

работе своё отношение к натюрморту. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 
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деятельности. 

21. Русское поле. Бородино. 

Портрет. 

Батальный жанр (1 ч) 

 

Рассматривать произведения портретного и 

батального жанра в искусстве как отражение 

героических событий Отечественной войны 

1812 г. Рассказывать, что известно о 

Бородинском сражении, и высказывать своё 

мнение об образах конкретных героев 

сражения. Объяснять смысл понятия 

батальный жанр. Участвовать в 

обсуждении героических страниц 

Отечественной войны 1812 г., нашедших 

отражение в батальном жанре искусства и в 

стихотворении М. Лермонтова «Бородино», 

выразительных средств и композиционных 

приёмов, которые используют художники для 

передачи «славы чудесного похода» в 

портретах участников войны 1812 г., и 

называть их. Работать по художественно-

дидактической таблице. Рассматривать 

фигуры воинов в движении. Выполнять по 

представлению зарисовки русских и 

французских воинов периода Отечественной 

войны1812 г.  Выражать в творческой работе 

своё отношение к воинской доблести и 

героизму русских солдат. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

22.  «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина...» Сюжетная 

композиция: композиционный 

центр, колорит 

(1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи, в 

которых художники отразили мужество и 

героизм всего русского народа. 

Рассказывать, какие строки из 

стихотворения 

М. Лермонтова передают героику и трагизм 

происходящих военных событий, 

отображённых на фрагменте панорамы 

«Бородинская битва» Ф. Рубо. Называть 

главных героев батальных композиций, их 

действия, детали воинского снаряжения, 

боевую ситуацию. Высказывать своё мнение 

о том, какое отношение к участникам войны 

передал в картинах художник В. Верещагин. 

Объяснять смысл понятий художник-

баталист, круговая панорама. Участвовать 

в обсуждении средств выразительности языка 

живописи в представленных живописных 

произведениях, отображающих моменты 

Отечественной войны 1812 г. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 

Рассматривать возможные сюжеты военных 

действий. Выполнять иллюстрацию к 

фрагменту стихотворения М. Лермонтова 

«Бородино», используя предварительные 

зарисовки, выполненные на прошлом уроке. 
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Выражать в творческой работе своё 

отношение к героизму русского народа 

известными художественными приёмами и 

средствами. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

23. Образ мира в народном костюме 

и внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика (1 

ч) 

 

Рассматривать произведения народного 

декоративно-прикладного искусства, в 

которых нашло отражение многообразие 

картины мира, красота и разнообразие 

орнаментальных украшений. Рассказывать 

об орнаментальном оформлении народного 

жилища и костюма, предметов быта и 

игрушек. Раскрывать символический смысл 

конструкции и декора избы и костюма. 

Сравнивать орнаментальные элементы в 

резном декоре изб, домашней утвари, 

костюме. Высказывать своё мнение об их 

значении и местонахождении, находить в них 

общее и различия. Участвовать в 

обсуждении сходства орнаментальных 

композиций и их места в украшении 

крестьянского дома и народного костюма. 

Выполнять композицию «На деревенской 

улице праздник», работая в одной из 

творческих групп по изготовлению 

праздничного женского головного убора, 

основной части народного женского костюма, 

силуэтов фасада крестьянских домов, 

оконных наличников или кукол в народных 

костюмах. Выражать в творческой работе 

свои художественно-эстетические знания и 

художественные умения и навыки в рисунке, 

аппликации, бумагопластике, лоскутной 

технике. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

24. Народная расписная картинка-

лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, штрих (1 ч) 

 

Рассматривать, анализировать народные 

лубочные картинки для получения 

представления о разнообразии сюжетов, тем, 

образов, отражающих самые разные стороны 

жизни людей, и объяснять их. Объяснять 

смысл понятия лубок. Объяснять, чем 

лубочная картинка отличается от известных 

графических произведений, что её роднит с 

другими видами народного искусства. 

Участвовать в обсуждении специфики 

искусства русского лубка, графического 

решения природы (земли, травы, деревьев, 

животных), человека, элементов одежды в 

лубочных картинках. Работать по 

художественно-дидактической таблице. 
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Выполнять упражнение на выразительность 

лубочной линии и штриха. Выполнять 

поисковый эскиз композиции лубка, выбрав 

для сюжета декоративной композиции 

пословицу, поговорку или слова народной 

песни. Выражать в творческой работе своё 

отношение к сюжету средствами 

художественного образного языка народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

25. Народная расписная картинка-

лубок. 

Декоративная композиция: 

цвет, линия, 

штрих (1 ч) 

 

Рассматривать народную картинку как 

иносказательный, часто насмешливый рассказ 

о людских пороках, когда народные мастера 

«прятали» своих героев в образы животных, 

шутов, былинно-сказочных или песенных 

героев. Высказывать своё мнение о 

понравившемся сюжете и отношении к нему, 

подбирать текст к сюжету. Объяснять смысл 

понятий лубок, лубочная картина, народная 

картина. Участвовать в обсуждении 

композиционных, графических и 

колористических особенностей народного 

лубка. Выполнять композицию лубка 

карандашом, раскрашивая акварелью и 

нанося обводку чёрным фломастером, тонкой 

кистью. Выражать в творческой работе своё 

отношение к выбранному сюжету, выбирая 

соответствующие средства художественной 

выразительности. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

 

26. Вода — живительная стихия. 

Проект экологического плаката: 

композиция, линия, пятно (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, 

в которых отображена живительная сила 

природной стихии — воды. Рассказывать о 

своих наблюдениях за водой в родных местах, 

о необходимости бережного отношения к 

воде. Сравнивать произведения художников-

пейзажистов и плакатистов, находить общее 

и различное в изображении природной 

стихии, в передаче цвета, света формы, 

объёма предметов. Называть 

художественные средства выразительности в 

плакате. Участвовать в обсуждении 

особенностей искусства плаката, его видов и 

языка, находить подтверждение этому в 
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произведениях искусства. Выполнять 

кистью, гуашью поисковые эскизы плаката на 

тему «Вода — жизнь», намечая яркими 

пятнами места размещения текста и общие 

очертания изобразительных элементов. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

27. Повернись к мирозданию. 

Проект экологического плаката 

в технике коллажа (1 ч) 

 

Рассматривать разные варианты композиций 

плакатов, размещение, содержание призывов, 

величину текста и анализировать их. 

Высказывать свои впечатления, чувства, 

которые вызвали произведения художников-

плакатистов. Объяснять смысл понятий 

экологический плакат, коллаж. Участвовать 

в обсуждении поисковых эскизов для 

выполнения их в технике коллажа, того, как 

можно использовать технику коллажа для 

создания проекта плаката. Создать проект 

плаката на тему «Вода — жизнь» в технике 

коллажа на основе предварительных эскизов, 

выполненных на прошлом уроке. Выражать 

в творческой работе своё отношение к 

природе средствами художественного 

образного языка плаката. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

28—29. Русский мотив. Пейзаж: 

композиция, колорит, цветовая 

гамма, пространство (2 ч) 

 

Рассматривать произведения 

изобразительного искусства, в которых 

созданы образы русской весенней природы 

России разных географических широт. 

Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от восприятия произведений 

искусства и красоты весенней природы в 

родных местах, об их цветовой гамме. 

Называть оттенки цвета, которые 

используют живописцы в изображении 

лесных далей, и объяснять, как можно 

добиться нежных оттенков цвета в работе 

акварелью, гуашью. Участвовать в 

обсуждении того, какие моменты весенней 

природы заинтересовали художников, чем 

они любуются и восхищаются, находить 

общее и различное в передаче радостного 

обновления всего живого, природы, человека, 

сравнивать средства художественной 

выразительности в передаче особых примет 

весенней природы в разные периоды. 

Работать по художественно-дидактической 

таблице. Обращать внимание на приёмы 

заполнения пространства и передачи 

воздушной среды, находить различия в 
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построении композиционных схем, 

определять, что меняется в изображении 

неба, моря при изменении уровня горизонта. 

Определять, на каких палитрах представлена 

цветовая гамма произведений вернисажа. 

Экспериментировать с художественными 

материалами в передаче определённого 

весеннего состояния. Выполнять по памяти 

или по наблюдению эскиз композиции 

весеннего пейзажа. Выполнять композицию 

«Русский мотив», выбрав художественные 

материалы для создания максимальной 

выразительности замысла. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

30. Всенародный праздник — День 

Победы. Патриотическая тема в 

искусстве: образы защитников 

Отечества (1 ч) 

 

Рассматривать произведения живописцев, 

скульпторов, соотносить их с 

произведениями литературы о героях 

Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

и о Дне Победы. Называть произведения 

искусства, посвящённые защите Отечества, из 

курса 1—3 классов. Высказывать своё 

мнение о средствах выразительности, 

которыми художники и скульпторы 

раскрывают в произведениях эстафету 

поколений и историческую перспективу 

подвига народа и памяти о нём. Объяснять 

смысл понятия монументальное искусство. 

Участвовать в обсуждении произведений 

искусства, посвящённых историческим 

событиям Великой Отечественной войны 

1941—1945 гг., подвигу народа. Выполнить 

эскиз памятной плакетки «Слава воину-

победителю». Выполнять эскиз памятника, 

посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне. Выражать в 

творческой работе своё отношение к 

всенародному празднику, ощущение радости 

и торжества. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо-художественной 

деятельности. 

31.  «Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют». 

Медальерное искусство: 

образы-символы (1 ч) 

 

Рассматривать ордена и медали, которыми 

отмечены подвиги народа в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг. 

Рассказывать, как каждое изображение 

связано со значением медали. Объяснять 

смысл понятий медаль, орден, медальерное 

искусство. Участвовать в обсуждении того, 

что изображено на медалях городов-героев 

«За оборону Ленинграда», «За оборону 

Москвы», «За оборону Севастополя», «За 

оборону Сталинграда». Выполнять 
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памятную плакетку «Слава воину-

победителю» согласно эскизу. Выражать в 

творческой работе своё отношение к наградам 

за защиту Отечества известными 

художественными приёмами и средствами 

выразительности. Обсуждать творческие 

работы одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

32—34. Орнаментальный образ в веках. 

Орнамент народов мира: 

региональное 

разнообразие и национальные 

особенности (3 ч) 

 

Рассматривать произведения мастеров 

народного и декоративно-прикладного 

искусства разных регионов России, стран 

Запада и Востока. Различать орнаменты 

известных регионов России. Рассказывать о 

значении знаков-символов в декоративном 

убранстве одежды и жилища русского 

человека. Находить отличия в орнаментах 

России, Италии, Франции, Турции и др. 

Приводить примеры соответствия орнамента 

форме, материалу и назначению изделий. 

Участвовать в обсуждении художественных 

закономерностей орнаментального образа в 

использовании различных выразительных 

средств разными народами мира. Готовить 

презентацию орнаментальных композиций 

на предметах, созданных в традициях 

народного искусства в разных странах мира. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к красоте орнамента. 

Оценивать результаты творческой работы в 

соответствии с поставленной задачей. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 
– учебно-методическое обеспечение 

– -Авторская программа по изобразительному искусству Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова, Г.А.Поровская, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова, Е.В.Алексеенко. 

Изобразительное искусство.Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной 

школы. 

– -Учебники по изобразительному искусству:  

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс; 

– -Методические пособия: 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 1 классе); 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Изобразительное искусство. 2 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства во 2 классе); 
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– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе); 

– Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. 

Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 4 классе); 

– Интернет- ресурсы: 

– 1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

– 2.Презентация уроков « Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193 

– 3.Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

– 4.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим 

доступа: www.km.ru/education 

– 5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в 

школе. – Режим доступа: www.uroki/ru 

– 6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: 

http://www.prosv/ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=12371 

– материально-техническое обеспечение 

Наименование объектов и средств МТО 

 

Количество 

Печатные (сюжетные картинки, репродукции) 

 - Наборы сюжетных картинок по всем разделам 

- Альбомы  по искусству 

-Репродукции картин и художественные фотографии по разделам 

-Книги о художниках и художественных музеях, по стилям 

изобразительного искусства и архитектуры. 

 

Комплект 

Комплект 

Демонстрационные 

экземпляры 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок. 

- Настенная доска с набором приспособлений для крепления постеров и 

картинок 

- Магнитофон 

- Компьютер и интерактивное оборудование 

-  Видеофильмы, соответствующие содержанию курса 

-Мультимедийные образовательные ресурсы: тренажеры,  

компьютерные игры, презентации CD 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационные 

экземпляры 

Оборудование класса 

- Ученические столы, стулья 

- Стол учительский 

- Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

- Уголки по технике безопасности, уголок класса 

 

Комплект 

 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Изобразительное 

искусство» на уровне начального общего образования 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

http://school-collection.edu.ru/
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будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 
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ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём 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 

своё 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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

Современные требования к выпускнику 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим 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;  



335 

 

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

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

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

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

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

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
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– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
2.2.1.11.МУЗЫКА. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» 

Личностные результаты 

  укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с     

духовными традициями семьи и народа; 
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  наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

  формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

  приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

  развитие мотивов музыкально – учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного ( индивидуального) музицирования; 

  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

  развитие духовно – нравственных и этических чувств эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко – культурным 

традициям других народов. 

Метапредметные  результаты:       

  наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

  ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в жизни микро – и макросоциума( группы, класса, школы, города, региона и 

др.); 

  овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

  применение знаково – символических и речевых средств для решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

  готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, 

природном и художественном разнообразии.  

Предметные результаты: 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам ( или какому – либо виду) музыкально – творческой деятельности; 

  развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний 

человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно – нравственном 

развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных 

традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности 

музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно – 

образного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и 

учебно – творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной  и внешкольной деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей, 

ансамблей, искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

 
Содержание курса 

 

1 класс 
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Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 
Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов 

разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 
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П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 

движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 

аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне 

октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее 

движение мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен 

по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам. 

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 

народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении 

фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
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Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 

октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 

(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных 

хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 

сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 

(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, 

Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 

музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных 

образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 

Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 

«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
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Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для 

различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр 

партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 



350 

 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской 

культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени 

В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, 

смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке 

М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание 

фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и 

жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, 

ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 

мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение 

«концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 
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Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными 

длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных 

знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, 

исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных 

ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в 

аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 

синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-

оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской 

деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 
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исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. 

Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
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Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся   

 

Согласно ФГОС, программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК 

«Перспектива», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации гражданско-правового образования, патриотического воспитания МБОУ 

«Старомихайловская СОШ». Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и 

региональных, местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, не должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, регулирующих 

получение образовательных услуг. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 

и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту, природе, безопасного для человека и окружающей среды во 

время проведения экскурсий и практических работ по окружающему миру; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе: участие в 

субботниках, уборка школьной территории, изготовление кормушек и другое; 

- формирование установок на использование здорового питания: проведение классных часов и 

внеклассных мероприятий о правильной и здоровой пище; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культуры 

и спорта: динамические паузы на 3-ем и 4-ом уроках на свежем воздухе, прогулки в рамках 
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ГПД, проведение Дней Здоровья, спортивных праздниках, игры «Зарничка», «Веселые старты» 

и т.д. 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания): проведение классных часов, бесед с привлечением сотрудников 

поликлиники; 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих средств: участие в конкурсах рисунков «Нет 

наркотикам», «Вредные привычки», проведение классных часов на соответствующие темы, 

беседы с привлечением медперсонала; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены: соблюдение личной гигиены в школе и дома, профилактические осмотры 

стоматолога, педиатра и узких специалистов на базе школы; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную работу, создавая Здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях: плановые эвакуации в школе, 

практические работы на уроках окружающего мира и физической культуры. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

·неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

·факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

·чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

·активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

·особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая 

активной и успешной социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в 

семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, и 
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исходя из того, что формирование экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая её инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 

процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Разработка программы формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

- 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 здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования 

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 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 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. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

- организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс; 
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- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию  

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной программы и 

просветительской работы с родителями (законными представителями) — и должна 

способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

у них здоровья. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, 

учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию занятий по лечебной физкультуре; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

- создание общественного совета по здоровью, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья; 

- факультативные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

- организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

 

2.3.3. План духовно-нравственного развития и воспитания 

 

Направлен

ие 

Ценности Планируемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

Гражданск

о-

патриотиче

ское 

воспитание 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

гражданское общество, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

Ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, 

отечественному 

культурно-историческому 

1.Линейка 

«День 

знаний». 

2.Экскурсия в 

школьный 

сентябрь 

 

 

сентябрь 
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национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества, социальная 

солидарность, мир во всём 

мире, многообразие и 

уважение культур и народов 

наследию, 

государственной 

символике, законам 

Российской Федерации, 

русскому и родному 

языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее 

значимых страницах 

истории страны, об 

этнических традициях и 

культурном достоянии 

своего края, о примерах 

исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

первоначальный опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого 

взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

начальные представления 

о правах и обязанностях 

человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

музей 

«Опаленная 

юность». 

3.Классный 

час «Я знаю 

свои права» 

4.Конкурс 

рисунков 

«Защитник 

Отечества» 

5. Школьный 

фестиваль 

«Песни 

великого 

подвига» 

 

 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

 

май 

Нравственн

ое и 

духовное 

воспитание 

Духовный мир человека, 

нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; 

традиционные религии и 

духовная культура народов 

Начальные представления 

о моральных нормах и 

правилах нравственного 

поведения, в том числе об 

этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

этносами, носителями 

разных убеждений, 

представителями 

различных социальных 

групп; 

нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

1.Классный 

час 

«Исторически

е и 

культурные 

традиции 

русского 

народа» 

2.Празднован

ие 

Масленицы. 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

март 
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России, российская светская 

(гражданская) этика. 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии 

с нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочувствие 

к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском 

обществе и обществе в 

целом, анализировать 

нравственную сторону 

поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим; 

знание традиций своей 

семьи и образовательного 

учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитани

е 

положител

ьного 

отношения 

к труду и 

творчеству 

Уважение к труду, человеку 

труда; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, 

ответственное отношение к 

труду и творчеству, 

активная жизненная 

позиция, самореализация в 

профессии. 

ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; 

элементарные 

представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета 

нравственных основ труда, 

творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных 

1.Классный 

час «Труд 

всему 

голова». 

2.Праздник 

ума и таланта 

ноябрь 

 

 

 

апрель 
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для ребёнка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к 

самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности. 

Интеллекту

альное 

воспитание 

Образование, истина, 

интеллект, наука, 

интеллектуальная 

деятельность, 

интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество 

знаний.  

формирование у 

обучающихся 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуального 

развития личности 

(например, в рамках 

деятельности детских и 

юношеских научных 

сообществ, центров и 

кружков, 

специализирующихся в 

сфере интеллектуального 

развития детей и 

подростков, в процессе 

работы с одаренными 

детьми, в ходе проведения 

предметных олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов и игр, научных 

форумов и т.д.);  

- формирование 

представлений о 

содержании, ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства (проведение 

специальных занятий по 

информационной 

безопасности 

обучающихся, по 

развитию навыков работы 

с научной информацией, 

по стимулированию 

научно-исследовательской 

деятельности учащихся и 

т.д.); 

1.Классный 

час «Знания - 

мой капитал» 

 

2.Турнир 

между 

учащимися 

класса по 

шахматам 

 

3.Экскурсия в 

городскую 

библиотеку. 

 

4.Олимпиада 

по предметам 

 

5.Турнир 

всезнаек 

 

сентябрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

Здоровьесб

ерегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, 

духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие 

Ценностное отношение к 

своему здоровью, 

здоровью близких и 

окружающих людей; 

1.Беседы 

«Будь 

здоров!» с 

учащимися о 

январь 
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технологии, физическая 

культура и спорт 

элементарные 

представления о взаимной 

обусловленности 

физического, 

нравственного, 

психологического, 

психического и социально-

психологического 

здоровья человека, о 

важности морали и 

нравственности в 

сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный 

опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

знания о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

профилактике 

простудных 

заболеваний и 

гриппа. 

2.Международ

ный День 

Здоровья. 

Спортивный 

праздник 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья». 

 

 

 

 

апрель 

Социокуль

турное и 

медиакульт

урное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское 

согласие, социальное 

партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное 

обогащение личности, 

духовная и культурная 

консолидация общества; 

поликультурный мир. 

формирование у 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

представлений о таких 

понятиях как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

развитие опыта 

противостояния таким 

явлениям как «социальная 

агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, 

религиозной, спортивной, 

культурной или идейной 

почве);  

- формирование опыта 

восприятия, производства 

и трансляции информации, 

пропагандирующей 

принципы 

1.Праздник 

осенние 

именины 

2.Акция 

«Твори 

добро» 

3.Классный 

час «Дружба. 

Способы 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

октябрь 

 

 

март 

 

 

апрель 
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межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащения, 

духовной и культурной 

консолидации общества, и 

опыта противостояния 

контркультуре, 

деструктивной пропаганде 

в современном 

информационном 

пространстве.  

Культуро-

творческое 

и 

эстетическ

ое 

воспитание 

 

Красота; гармония; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве, 

культуросозидание, 

индивидуальные творческие 

способности, диалог 

культур и цивилизаций. 

Первоначальные умения 

видеть красоту в 

окружающем мире; в 

поведении, поступках 

людей; 

представления об 

эстетических ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального 

постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов 

России; 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в 

природе и социуме, 

эстетического отношения 

к окружающему миру и 

самому себе; 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и 

семьи. 

1. Конкурс 

рисунков 

«Краски 

России» 

2. Эти 

чудесные 

сказки 

( викторина) 

3. Как? Что? 

Почему?(путе

шествие в мир 

книги) 

4. Концерт «С 

праздником 8 

Марта!» 

 

сентябрь 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопаснос

ти 

Правовая культура, права и 

обязанности человека, 

свобода личности, 

демократия, электоральная 

культура, безопасность, 

безопасная среда школы, 

безопасность 

информационного 

пространства, безопасное 

поведение в природной и 

техногенной среде 

формирования у 

обучающихся правовой 

культуры, представлений 

об основных правах и 

обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к 

правам человека и свободе 

личности, формирование 

электоральной 

культуры; развитие 

навыков безопасности и 

формирования безопасной 

среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование 

1. Мир 

общения (тем 

кл.час) 

2. Акция 

«Спешите 

делать добро» 

3. Информ. кл. 

час: «Как 

вести себя в 

школе». 

4.Беседа 

«Права детей» 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

март 

 

 

 

апрель 
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представлений об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинкветном поведении, 

о влиянии на безопасность  

людей 

Воспитани

е семейных 

ценностей 

Семья, семейные традиции, 

культура семейной жизни, 

этика и психология 

семейных отношений, 

любовь и уважение к 

родителям, прародителям; 

забота о старших и 

младших. 

ценностное  представление 

об институте семьи, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной 

жизни; формирование у 

обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии 

семейных отношений.  

 1. Классный 

час 

«Загляните в 

семейный 

альбом» 

2. Экскурсии 

на 

предприятия 

города 

«Профессии 

моих 

родителей» 

3. Выставка 

книг 

«Профессия в 

твоей жизни» 

октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

апрель  

Формирова

ние 

коммуника

тивной 

культуры 

Русский язык, языки 

народов России, культура 

общения, межличностная и 

межкультурная 

коммуникация, 

ответственное отношение к 

слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное 

общение. 

формирование у 

обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

ценностное отношения к 

слову как к 

поступку; формирование у 

обучающихся знаний в 

области современных 

средств коммуникации и 

безопасности общения;  

формирование у 

обучающихся ценностных 

представлений о родном 

языке, его особенностях и 

месте в мире.  

1. Кл. час 

«Что такое 

общение?»  

«Ты, я, он, она 

- вместе?» 

(тренинг) 

2.Народные 

праздники 

Масленица , 

Навруз 

3. Выставка 

книг 

«Завещаю 

беречь нам 

этот мир» 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

Экологичес

кое 

воспитание 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

бережное освоение 

природных ресурсов 

региона, страны, планеты, 

экологическая культура, 

забота об окружающей 

среде, домашних животных. 

Ценностное отношение к 

природе; опыт 

эстетического, 

эмоционально-

нравственного отношения 

к природе; 

знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической 

1. Игровой 

классный час 

«Мир 

животных» 

2.День птиц. 

Акция 

«Мастерим 

скворечники!» 

 

декабрь 

 

 

 

апрель 
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этики; 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства; 

личный опыт участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы  начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей  

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
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– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 
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– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 
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– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

План-график проведения диагностических мероприятий в  

МБОУ «Старомихайловская СОШ» 

№ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

КОНТИНГЕН

Т 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИ

Я 

ПРИМЕЧАНИЕ 

I 

 

ДИАГНОСТИКА 

Индивидуальная 

диагностика. 

По запросам 

1 – 4 кл. 

В течение года Консультации по 

результ. 

1 

 

Групповая диагностика. 

Диагностика  и наблюдение за 

адаптацией обучающихся 

1 классы 

 

Сентябрь-

Ноябрь  

Консультации по 

результ. 

2 Диагностика школьной 

мотивации 

1 классы 

 

Ноябрь  Консульт. кл. 

руковод. 

3 Психолого-медико-

педагогическое обследование 

обучающихся 1-х классов, не 

усваивающих школьную 

программу. 

1 классы III четверть Представление на 

ПМПК  

4 Диагностика мотивационной, 

познавательной, личностной 

сфер обучающихся с ОВЗ 

1-4 классы 

 

Октябрь-

ноябрь 

Консультации по 

результ. 

5 Диагностика готовности 

младших школьников к 

обучению в ср. звене школы 

4 классы   

 

Март-апрель  

6 Диагностика готовности к 

обучению в школе (групповая и 

индивидуальная) 

Будущие 

первоклассник

и 

Февраль, 

апрель-май 

Консультации по 

результ. 

7 Диагностика межличностных 

отношений. Составление 

социаграмм 

1-4 классы 

 

В течение года Консультации по 

результ. 

8 Диагностика личности и 

поведения, уч-ся с проблемами 

поведения. Изучение 

взаимоотношений в семье. 

1-4 классы 

По запросам 

В течение года Консультации по 

результатам. 

9 Диагностика одаренных детей Группа по 

эксперимен. 

площадке 

В течение года Развивающая 

работа  

10 Диагностика детей группы 

риска 

По запросам В течение года Консульт.  соц. 

пед. и родителей 

II РАЗВИВАЮЩАЯ И 

КОРРЕКЦИОННАЯ  

РАБОТА  

   

1 Индивидуальная 

коррекционная работа с 

обучающимися и их 

родителями 

По запросам В течение года  

2 Групповая коррекционная 

работа по адаптации 

первоклассников 

Комплектовани

е групп по рез-

ам диагностик 

В течение года Контрольная 

диагностика 
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3 Групповая развивающая работа 

одаренных детей  

Группа по 

эксперимен. 

пл. 

В течение года Контрольная 

диагностика 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 
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Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Кадровый состав  психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

МБОУ «Старомихайловская СОШ»: 

 председатель ПМПк 

 школьный психолог, социальный педагог; 

 фельдшер; 

 руководитель МО учителей начальных классов. 

 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.4.2. Индивидуальный учебный план 

 

Индивидуальный учебный план надомного обучения 
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МБОУ «Старомихайловская СОШ» 

 

Предметы Количество часов 

I четв. II четв. III четв. IV четв. 

Русский язык 1,5 1,5 1,5 1,5 

Литература 1 1 1 1 

Татарский язык 1 1 1 1 

Татарская литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Английский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математика 2 2 2 2 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 

Труд 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИЗО 0,25 0,25 0,25 0,25 

ИТОГО: 8 8 8 8 

 

 

Индивидуальный учебный план работы с отстающими учениками 

МБОУ «Старомихайловская СОШ» 

 

Мероприятия 

 
Срок 

Ответственный 

1. Проведение контрольного среза 

знаний по математике и русскому 

языку учащихся класса по основным 

разделам учебного материала 

предыдущего года обучения.   Цель: 

определение фактического уровня 

знаний детей; выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые требуют 

быстрой ликвидации 

    

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

2. Установление причин 

возникновения пробелов в знаниях 

учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными 

специалистами: классным 

руководителем, психологом, 

логопедом, с самим ребенком 

                                 

Сентябрь 

Использовани

е 

диагностическ

их методик                            

 

Классный 

руководитель 

 3.Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего 

ученика на текущую четверть  

Сентябрь, 

далее 

корректироват

ь по мере 

необходимост

и 

Учитель-

предметник 
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4.  Использование 

дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной работы 

на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий. Создание 

ситуаций успеха на уроках. 

В течение 

учебного года 

Учитель-

предметник, зам. 

директора по УВР 

5.   Ведение тематического учета 

знаний слабоуспевающих учащихся 

класса 

В течение 

учебного года 

Классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

6.   Организация индивидуальной 

работы со слабым учеником 

учителями-предметниками 

В течение 

учебного года 

Учитель-

предметник 

7.Работа с родителями  учащихся: 

индивидуальная беседа, проведение 

родительского собрания с 

приглашением всех учителей 

предметников. Цель: Определение 

уровня взаимодействия учителя 

предметника с классным 

руководителем, родителями учащихся 

в решении задач по успешности 

обучения детей 

В течение 

учебного года, 

по 

необходимост

и 

 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

8.    Выявление групп риска 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

 Классные 

руководители  

9. Проблемы адаптации учащихся  1-

х, 5-х , 10 классов 

Октябрь 

(план ВШК) 

 Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

10.Анализ успешности обучения по 

итогам  1 четверти с целью 

составления плана 

профилактической работы.  

Ноябрь 

(план ВШК) 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

11.Анализ успешности обучения по 

итогам  2 четверти с целью 

корректировки плана 

профилактической работы. 

Январь 

(план ВШК) 

 

Зам.директора по 

УВР,  учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

12.Анализ успешности обучения по 

итогам  3 четверти. 

Март 

(план ВШК) 

Зам.директора по 

УВР,  учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

13.Преемственность обучения при 

переходе учащихся 4-х классов на 

ступень основного общего 

Апрель 

(план ВШК) 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 
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образования: анализ предполагаемой 

дезадаптации. 

ШМО 

14.Рассмотрение актов обследования 

опекаемых и детей из приемных 

семей. 

Апрель 

 

Зам.директора по 

УВР 

15. Анализ результатов 

коррекционной работы за год. 

Май Зам.директора по 

УВР 

16. Работа с тетрадями и дневниками 

данных учащихся учителей, классного 

руководителя. 

В течение 

каждой четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований стандарта второго поколения, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения). 

 

Пояснительная записка учебного плана 

 

В примерной основной образовательной программе отмечено, что  учебный план 

начальной школы определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Нормативным основанием для формирования учебного плана в первых классах 

начальной школы, где обеспечивается введение ФГОС, является приказ Минобрнауки России 

от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

Дополнительно в качестве рекомендаций используется Базисный учебный план, 

соответствующий требованиям ФГОС, представленный в примерной основной 

образовательной программе. 

Остальные классы начальной школы продолжат работу в соответствии с учебным 

планом, разработанным на основе приказа МО РФ от 09.03.2004 № 312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ». 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

• формируются универсальные учебные действия; 

• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счёт 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и  индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные 

области и учебные предметы 

 

Предметные 

области 

Целевое предназначение  

обязательных учебных предметов начальной школы 

 

Русский язык 

и литература 

Изучение Русского языка направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование 

всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный 

язык 

Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком.  

Математика 

и 

информатика 

Изучение Математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
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успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности учащихся (в УМК 

«Перспектива» курс информатики изучается с 1-4 классах).  

Обществозн

ание и 

естествозна

ние 

(Окружающ

ий мир) 

Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей 

Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях (основам 

безопасности жизнедеятельности).  

 

Основы  

религиозных 

культур и 

светской 

этики  

Данная предметная область предназначена для воспитания способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Происходит 

формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России (В УМК «Перспектива» решение данных задач 

осуществляется в ходе изучения учебного предмета  ОРКСЭ, а также во 

внеурочной деятельности) 

Искусство Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в 

качестве интегрированного предмета «Художественный труд».  

Технология Учебный предмет Технология формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников.  

Физическая 

культура 

Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. 

 

 

Особенности учебного плана школы, работающей по УМК «Перспектива» 

обусловлены концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, отраженной в структуре УМК, в том числе: 

 в содержание учебников заложен значительный развивающий и воспитывающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

концепции; 

 в  системе учебников реализуется важнейшая задача российской школы − становление 

российской гражданской идентичности обучающихся посредством организации на 

основе системно-деятельностного подхода процессов самовоспитания; 
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 в отборе содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных учебных предметов в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, 

своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской 

Федерации. Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и 

краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое обеспечение 

УМК «Перспектива», учитывая особенности предметных областей учебного плана 

начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности развития 

младших школьников: 

–  создается условия для развития у ребенка интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и 

общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

– обеспечивает поликультурность содержания образования. В каждой предметной линии, 

с учетом предметной специфики  

– отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему 

учебников для решения задачи формирования у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Система учебников «Перспектива» построен таким образом, что все его важнейшие 

компоненты:  

– Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

– Дидактическая система деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон); 

– Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение − 

инструментально обеспечивают организацию учебной деятельности учащихся на основе 

системно-деятельностного подхода, в процессе которой создаются условия для надежного 

достижения определенных ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования универсальных 

учебных действий как основы ведущей образовательной компетенции − умения учиться. 

Дидактическая система деятельностного метода включает в себя технологию 

организации образовательного процесса деятельностного типа, адекватную ей систему создания 

развивающей информационно-образовательной среды − дидактических принципов обучения, 

воспитания и поддержки здоровья детей, систему мониторинга результатов образовательного 

процесса и систему подготовки педагогических кадров.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы. 
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 Учебный план для 1- 4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 1класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

Филология Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 3 2 3 

Татарский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение на 

татарском языке 

1 2 3 2 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 25 25 26 

Часть, формируемая 

участниками 

педагогического 

процесса 

Русский язык 

- 1 1 - 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

21 26 26 26 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ и Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Старомихайловская средняя общеобразовательная школа»  

 

Предмет 1 класс 2 класс 3класс 4 класс 

Русский язык КО ГО КД ГО КД ГО КД 

Литературное 

чтение 

КО ГО КР ГО КР ГО КР 

Родной язык КО ГО КР ГО КР ГО КР 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

КО ГО ТЧ ГО ТЧ ГО ТЧ 

Иностранный 

язык  

- ГО КР ГО КР ГО КР 

Математика КО ГО КР ГО КР ГО КР 

Окружающий 

мир 

КО ГО Т ГО Т ГО Т 

Технология КО ГО Т ГО Т ГО Т 

ИЗО КО ГО Т ГО Т ГО Т 
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Музыка КО ГО Т ГО Т ГО Т 

Физическая 

культура 

КО ГО З ГО З ГО З 

ОРКСЭ - - - - - КО - 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Старомихайловская СОШ» является 

организационным механизмом реализации ООП НОО. Внеурочная деятельность организуется в 

целях формирования единого образовательного пространства школы для повышения качества 

образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной 

деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Исходя из этого, в ОУ были проведены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

– изменение учебного плана начальной школы; 

– разработка Положения о внеурочной деятельности; 

– составление перечня программ внеурочной деятельности; 

– подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

– разработка Положения о программах; 

– разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

– материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

– информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

– составление расписания внеучебной деятельности учащихся 1 класса. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное. 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов,  содержание занятий. 

Цель внеурочной деятельности: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

– Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

– создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

– обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию обучающихся 

к жизни в обществе; 

– формировать общую культуру обучающихся; 

– воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам человека, 

любвь к Родине, природе, семье. 
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Эффективно использовать имеющуюся в школе учебно- методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы , собственный методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком 

вида и объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

 

План внеурочной деятельности 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Количество часов по классам 

I II III IV всего 

Общеинтеллектуальное  Умники и умницы 1 1  6 8 

Шахматы   3 3  6 

Шашки  3    3 

Общекультурное  «Волшебные краски»  6 3 6  14 

Хор «Звоночек»   1  1 

«Мелодии курая»   1  1 

Ритмика  6 3 6  14 

Социальное  ПДД 1    1 

      

Духовно-нравственное       

      

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол    3  3 

      

Итого   17 10 20 6 53 

 

3.3. Календарный учебный график МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР 

РТ 
 

1. Границы учебного года: 

- для учащихся 1-х, 9-х, 11-х классов с 01.09.2017 по  25.05.2018 года 

- для учащихся  2 – 4,  5 - 8, 10 классов с 01.09.2017 по 31.05.2018 года. 

2. Календарь школьных каникул 

 Продолжитель

ность 

Осенние 7 дней 

Зимние 14 дней 

Весенние 9 дней 

дополнительные каникулы для 1 класса 7 дней 

3. Режим образовательного процесса 

- продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели; 

- продолжительность учебного года в 2- 4 классах -  34 недели, 5-8, 10  классах – 35 

недель; 

- продолжительность учебного года в 9, 11 классах – 34 недели. 

- начало учебных занятий с 8.00 часов.  

- продолжительность уроков во 2-11 классах 45 минут. В 1 классе ступенчатый метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки: в первой четверти – 3 урока по 35 минут 
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каждый, со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый; со второго полугодия по 45 

минут. 

Расписание звонков для 1 классов 

1 полугодие 2 полугодие 

№ урока Время № урока Время 

1 08.00 – 08.35 1 08.00 – 08.45 

2 08.45 – 09.20 2 08.50 – 09.35 

динамическая пауза 40 минут 

3 10.10 – 10.45 3 10.25 – 11.10 

4 10.55 – 11.30 4 11.20 – 12.05 

5 11.40 – 12.15 5 12.15 – 13.00 

 

4. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

5. Режим работы школы 

В 1-х классах – пятидневная учебная неделя. 

В 2 - 11-х классах - шестидневная учебная неделя    
 

Годовой календарный учебный график на  учебный год регламентируется 

следующими документами: 

Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы  на учебный год 

 Об организации питания 

 Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 

 О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

 Учебных занятий 

 Занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 

 Занятий обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг 

Графики дежурств: 

 классных коллективов 

 педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

 дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

 дежурного администратора 

 дежурного учителя  

Нормативные документы: 

 О режиме работы образовательных учреждений в учебном году 

 

 

 

3.4. Система условий реализации ООП НОО 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП  

 

Специфика кадров начальной школы МБОУ «Старомихайловская СОШ»  определяется 

высоким уровнем профессионализма,  ориентацией на успех в профессиональной деятельности, 

в развитии творческого потенциала детей. Большинство педагогов прошли  обучение и владеют  

современными образовательными технологиями.  
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По образовательному уровню – высшее образование  имеют 100 % учителей. 

 

По стажу работы:  

свыше 20 лет – 2 чел. 

свыше 30 лет – 1 чел. 

 

По квалификационным категориям: 

имеют высшую квалификационную категорию - 0 человек; 

имеют первую квалификационную категорию - 4 человек; 

не имеют категории – 0 человек. 

 

 

3.4.2. Представление психолого-педагогических условий реализации ООП 

 

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 учётом 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 

      Можно выделить следующие уровни психолого педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого педагогического сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  
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3.4.3. Финансовое обеспечение 

       

         Финансовые условия реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования  обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного основного общего образования, обеспечивают образовательному 

учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 

обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

          - Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего 

образования бюджетного   учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

            - Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать соответствие показателей 

объемов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. Показатели, 

характеризующие реализацию требований Стандарта при оказании образовательными 

учреждениями образовательных услуг, должны отражать их материально-техническое 

обеспечение, наличие и состояние имущества, квалификацию и опыт работников. 

              - Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг  осуществляется в порядке, установленном (соответственно 

принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 

лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период с 

возможным уточнением при составлении проекта бюджета.  
– Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной программы 

осуществляется  на основе нормативного подушевого финансирования (по принципу - 

«средства следуют за учеником»). 

– Общий объем  (региональных ) средств распределяется на:  

– заработную плату работников образовательного учреждения, которая состоит из 

базовой (часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату) и 

стимулирующей (поощрительные выплаты по результатам труда); 

– расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг); 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала ОУ, командировочные расходы и   др.). 

3.4.4. Материально-технические условия   

         

           Учебные кабинеты начальной школы оснащены необходимым оборудованием (мебель,  

аудио-, видеотехника, библиотека художественной и методической литературы). Кроме того 

классы оснащены  наглядными, раздаточными, дидактическими материалами, пособиями и 

другими средствами. В школе функционирует: 

- спортивный зал,  

- спортивная площадка, 

- хоккейный корд, 

- библиотека, читальный зал, 

- компьютерный класс, 
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- столовая, 

-кабинет ПДД 

- кабинет ручного труда для девочек, 

- мастерская для мальчиков 

 

3.4.5. Информационно – методические условия 

 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении Стандарта 

2. Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения Стандарта 

5. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

 

3.4.6. Дорожная карта по формированию условий реализации ООП 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

I.  Создание нормативного обеспечения по введению ФГОС 

 

1 Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО в МБОУ 

«Старомихайловская СОШ» 

март-апрель 

2011 г. 

Рабочая группа 

2 Внесение изменений в нормативные 

документы, локальные акты МБОУ 

«Старомихайловская СОШ» в связи с 

введением ФГОС НОО  

январь-март 

2011 г. 

Директор, 

заместитель директора по УР 

3 Подготовка перечня приказов по МБОУ 

«Старомихайловская СОШ» в связи с 

введением ФГОС НОО 

январь-май 2011 

г. 

Директор, 

заместитель директора по УР 

4 Разработка основной образовательной 

программы НОО школы для 1-х классов 

апрель 2011 г. Рабочая группа 

5 Разработка и утверждение учебного плана 

для 1-х классов в соответствии с ФГОС 

НОО 

май 2011 г. Рабочая группа 

6 Разработка  и утверждение рабочих 

программ для 1-х классов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС НОО 

апрель-май 2011 

г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

7 Разработка и утверждение рабочих 

программ по внеурочной деятельности 

для 1-х классов в соответствии с ФГОС 

НОО 

апрель-май 2011 

г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

8 Разработка основной образовательной 

программы НОО школы для 2-х классов 

апрель 2011 г. Рабочая группа 

9 Разработка и утверждение учебного плана 

для 2-х классов в соответствии с ФГОС 

май 2012 г. Рабочая группа 
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НОО 

10 Разработка  и утверждение рабочих 

программ для 2-х классов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС НОО 

апрель-август 

2012 г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

11 Разработка и утверждение рабочих 

программ по внеурочной деятельности 

для 2-х классов в соответствии с ФГОС 

НОО 

апрель-август 

2012 г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

12 Разработка основной образовательной 

программы НОО школы для 3-х классов 

апрель-август 

2013 г. 

Рабочая группа 

13 Разработка и утверждение учебного плана 

для 3-х классов в соответствии с ФГОС 

НОО 

май 2013 г. Рабочая группа 

14 Разработка  и утверждение рабочих 

программ для 3-х классов по учебным 

предметам в соответствии с ФГОС НОО 

апрель-август 

2013 г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

 Разработка и утверждение рабочих 

программ по внеурочной деятельности 

для 3-х классов в соответствии с ФГОС 

НОО 

апрель-август 

2013 г. 

Рабочая группа, учителя 

будущих 1-х классов 

II.  Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

1 Формирование рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 

март 2011 г. Директор, 

заместитель директора по УР 

2 Разработка и утверждение Положения о 

рабочей группе по введению ФГОС НОО 

март 2011 г. Директор, 

заместитель директора по УР 

3 Мониторинг уровня готовности начальной 

школы  к введению ФГОС 

май 2011 г. Директор, 

заместитель директора по УР, 

рабочая группа 

4 Мониторинг введения ФГОС НОО С 2011 г. 

ежегодно (май) 

Заместитель директора по УР 

5 Создание рабочей группы в составе 

педагогов основной школы  и учителей 

начальной школы с целью сохранения 

преемственности введения ФГОС 

2015 г. Директор, 

заместитель директора по УР 

6 Разработка и утверждение Положения о 

рабочей группе по введению ФГОС ООО 

2015 г. Директор, 

заместитель директора по УР 

7 Контроль за реализацией 

запланированных изменений в 

образовательной системе начальной 

школы  в связи с введением ФГОС НОО 

С 2011 г. 

ежегодно 

Директор, 

заместитель директора по УР 

8 Определение метапредметных навыков 

обучающихся  

С 2011-2012 уч. 

года  

Заместитель директора по УР, 

учителя начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

9 Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждой 

четверти 

С 2011-2012 уч. 

года по графику 

Заместитель директора по УР, 

учителя начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

10 Организация участия различных 

категорий педагогических работников в 

областных, муниципальных  семинарах по 

вопросам введения ФГОС 

С 2011 г. по 

графику УО 

Заместитель директора по УР, 

учителя начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

III.  Создание материально-технического обеспечения школы в связи с введением ФГОС  

 

1 Предварительный анализ ресурсного март 2011 г. Директор, 
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обеспечения МБОУ «Старомихайловская 

СОШ» в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования  

 

 

 

завхоз 

 

2 Укреплению материально-технической 

базы кабинетов начальных классов, 

реализующих ФГОС НОО 

С 2011 г. 

ежегодно 

Директор, 

завхоз 

3 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС НОО 

С 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

библиотекарь 

4 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО 

С 2011 г. 

ежегодно 

Библиотекарь 

IV. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС  

 

1 Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей начальных классов,  

участвующих в апробации ФГОС НОО 

2011 – 2013 гг. Заместитель директора по УР 

2 Анализ кадрового обеспечения апробации 

ФГОС начального общего образования 

С марта 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР 

V. Создание информационного обеспечения введения ФГОС 

 

1 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

Сентябрь 2011 г. Заместитель директора по УР 

2 Изучение ФГОС НОО педагогическим 

коллективом начальной школы 

(педсоветы, педчтения, заседания ШМО, 

городские семинары). 

С сентября 2010 

г. ежегодно 

Заместитель директора по УР 

3 Изучение ФГОС педагогическим 

коллективом школы (педсоветы, 

заседания ШМО). 

С сентября 2011 

г. ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

рабочая группа 

4 Проведение инструктивно-методических 

совещаний и обучающих семинаров для 

учителей  начальных классов по вопросам 

введения ФГОС НОО 

С сентября 2010 

г. ежегодно, по 

плану ИМЦ, по 

плану 

методической 

работы школы 

Заместитель директора по УР, 

рабочая группа 

5 Организация доступа педагогических 

работников ОУ к постоянно-

действующим консультационным 

пунктам, семинарам, тьюторским центрам 

(в том числе в дистанционном режиме), по 

вопросам введения ФГОС НОО 

С 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

рабочая группа 

6 Обеспечение библиотечного фонда школы 

методической литературой  по ФГОС . 

С 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

библиотекарь 

7 Размещение информационных материалов 

о ходе введения ФГОС на страницах сайта 

школы. 

С 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

ответственный за сайт 

8 Внесение информации о ходе введения в С 2011 г. Заместитель директора по УР 
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ФГОС в Публичный отчет школы ежегодно 

9 Осуществление информационно-

разъяснительной работы среди родителей 

обучающихся школы 

С 2011 г. 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

классные руководители 

VI.  Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

 

1 Расчёт потребностей в расходах 

образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС 

январь 2011 г. Директор, заместитель 

директора по АХР, главный 

бухгалтер 

2 Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление 

заработной платы. 

По выходу 

рекомендаций 

Директор, главный бухгалтер 

3 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного 

учреждения 

апрель 2011 г. Заместитель директора по УР 



391 

 

Приложение № 1 

к Основной образовательной программе 

начального общего образования 

МБОУ «Старомихайловская СОШ» АМР РТ 

 

Программа мониторинга уровня сформированности  

универсальных учебных действий в начальной школе 

Краткая аннотация: программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для 

осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 

начальной школе. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока:  

1) личностный;  

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации о состоянии и 

динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у младших школьников в условиях 

реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга уровня 

сформированности УУД на ступени начального образования; 

5. обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов дошкольного и 

начального школьного образования в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

6. разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной ступени образования.  

Объекты мониторинга: 

1. универсальные учебные действия младших школьников; 

2. психолого- педагогические условия обучения; 

3. педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик (комплексные работы на 

основе единого текста и тексты для проверки уровня сформированности синтагматического чтения), 

диагностические  карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы 4 года (начальная ступень образования). Программа мониторинга представляет 

собой лонгитюдное исследование,направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на ступени начального образования. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга используются для 

оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития метапредметных 

действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью учащихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

 

Методы сбора информации: 

 анкетирование; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа; 

 комлексные работы. 

 

Возрастные особенности развития личностных 

универсальных учебных действий 

у младших школьников 

В начале школьного обучения личностные универсальные учебные действия самоопределения, 

смыслообразования и нравственно-этической ориентации определяют личностную готовность ребенка к 

обучению в школе. Личностная готовность включает мотивационную и коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость ребенка. Сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), а также учебных и познавательных мотивов определяет мотивационную готовность 

первоклассника. Существенным критерием мотивационной готовности является первичное соподчинение 

мотивов с доминированием учебно-познавательных. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, определенным уровнем развития 

способности адекватно и критично оценивать свои достижения и личностные качества. Эмоциональная 

готовность к обучению выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения. Ее показателем является развитие 

высших чувств — нравственных переживаний (чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением и квинтэссенцией личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции как готовности принять новую социальную 

позицию и роль ученика, предполагающей высокую учебно-познавательную мотивацию. 

Внутренняя позиция школьника является возрастной формой самоопределения в старшем 

дошкольном возрасте (Л.И. Божович). Социальная ситуация развития при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту характеризуется, с одной стороны, объективным изменением места ребенка в системе 

социальных отношений, с другой стороны, субъективным отражением этого нового положения в переживаниях и 

сознании ребенка. Именно неразрывное единство двух этих аспектов определяет перспективы и зону 

ближайшего развития ребенка в этом переходном периоде. Субъективный аспект социальной ситуации развития 

— внутренняя позиция ребенка — понятие, введенное Л.И. Божович для обозначения совокупной 

характеристики той системы внутренних факторов, которая преломляет и опосредствует воздействия среды, 

определяя формирование у ребенка основных психологических новообразований в этом возрасте. Фактического 

изменения социальной позиции ребенка недостаточно для изменения направленности и содержания его развития. 

Для этого необходимо, чтобы эта новая позиция была принята и осмыслена самим ребенком и отражена в 

обретении новых смыслов, связанных с учебной деятельностью и новой системой школьных отношений. Только 

благодаря этому становится возможной реализация нового потенциала развития субъекта. Внутренняя позиция 

выступает центральным компонентом структуры психологической готовности к школе, определяя динамику 

освоения ребенком действительности школьной жизни. Отношение к школе, учению и поведение в процессе 

учебной деятельности, характеризующее сформированность 

внутренней позиции школьника, исследовали такие ученые, как М.Р. Гинзбург, Н.И. Гуткина, В.В. Давыдов, А.З. 

Зак, Т.А. Нежнова, К.Н. Поливанова, Д.Б. Эльконин. Во многих исследованиях была выявлена сложная динамика 

формирования внутренней позиции школьника, которая находит отражение в мотивационно-смысловой сфере и 

в отношении к школьным предметам. В начале обучения в 1 классе полностью сформированная внутренняя 

позиция школьника была констатирована лишь у 45% обследованных учащихся. В случае частичной 

сформированности внутренней позиции школьника (45%) эмоционально положительное отношение к школе, 

своему новому социальному статусу сочеталось с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни — 

новые знакомства и контакты, игры, прогулки, возможность посещения школьных кружков и пр. Согласно 

полученным данным у 11,4% детей внутренняя позиция школьника еще не была сформирована, что нашло 

отражение в предпочтении игровой деятельности и отношений дошкольного типа, отсутствии желания ходить в 

школу, негативных установках в отношении школы и учебы (О.А. Карабанова, 2002). Непринятие нового 

социального статуса и роли ученика, незрелость школьной мотивации, двойственное, а в некоторых случаях 
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негативное отношение ребенка к школе значительно осложняет ход нормативного возрастного развития в 

младшем школьном возрасте и адаптацию к школе. 

Критерии сформированности внутренней позиции школьника: 
— положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т. е. в ситуации необязательного 

посещения школы ребенок продолжает стремиться к занятиям специфически школьного содержания; 

— проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, что отражается в 

предпочтении уроков школьного типа урокам дошкольного типа, в наличии адекватного содержательного 

представления о подготовке к школе; 

— предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное отношение к 

школьной дисциплине, направленной на поддержание общепринятых норм поведения в школе; предпочтение 

социального способа оценки своих знаний — отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) 

(Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Можно выделить следующие уровни сформированности внутренней позиции школьника на седьмом 

году жизни: 

— отрицательное отношение к школе и поступлению в школу; 

— положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на содержание школьной учебной 

действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении 

дошкольного образа жизни; 

— возникновение ориентации на содержательные моменты школьной действительности и образец «хорошего 

ученика», но при сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с 

учебными; 

— сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 

Развитие мотивов учения является важным показателем сформированности внутренней позиции 

школьника. Старших дошкольников привлекает учение как серьезная содержательная деятельность, имеющая 

социальное значение (Л.И. Божович, 1968). Решающую роль для формирования мотивационной готовности к 

обучению имеет развитие познавательной потребности ребенка, а именно интерес к собственно познавательным 

задачам, к овладению новыми знаниями и умениями. Произвольность поведения и деятельности обеспечивает 

соподчинение мотивов — способность ребенка подчинять свои импульсивные желания сознательно 

поставленным целям. В этой связи возникают и формируются новые моральные мотивы — чувство долга и 

ответственность.  

Общий перечень мотивов, характерных для перехода от предшкольного к начальному образованию: 

1. Учебно-познавательные мотивы. 

2. Широкие социальные мотивы (потребность в социально значимой деятельности, мотив долга). 

3. Позиционный мотив, связанный со стремлением занять новое положение в отношениях с окружающими. 

4. Внешние мотивы (власть и требования взрослых, утилитарно-прагматическая мотивация и т. д.). 

5. Игровой мотив. 

6. Мотив получения высокой оценки. 

При неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую/относительно низкую успеваемость. 

Создается замкнутый круг — мотивационная незрелость препятствует формированию учебной деятельности и 

провоцирует низкую успешность обучения, а несформированность учебной деятельности и систематический 

неуспех ребенка приводит к дальнейшему снижению мотивации. Если доминирует мотив получения хороших 

оценок, то это приводит к таким нарушениям школьной системы требований, как списывание и подделывание 

отметок в дневнике и в тетради. 

 

Самоопределение и смыслообразование 

Самоопределение является ключевой задачей развития в юношеском возрасте (Э. Эриксон, Р. 

Хевигхерст, Р. Бернс, И.С. Кон, М.Р. Гинзбург, Н.С. Пряжников и др.). Однако уже в самом раннем возрасте 

происходит формирование личности ребенка, подготавливающее успешность будущего жизненного и 

профессионального самоопределения. В младшем школьном возрасте развиваются Я-концепция и основы 

идентичности личности, в первую очередь социальной идентичности (семейной, этнической, гражданской, 

групповой). Рассмотрим становление основ идентичности, Я-концепции и самооценки как результат личностного 

действия самоопределения и их роль в образовательном процессе. Следствием определения «Я» в указанных 

формах (самоопределение) является порождение системы смыслов, находящих отражение в отношении ребенка к 

школе, учению, семье, сверстникам, к себе и социальному миру. Наиболее показательна в контексте смысловой 

ориентации школьника мотивация учения. Применительно к начальной школе выделяют две группы мотивов: 

1) мотивы (учебные и познавательные), связанные с собственно учебной деятельностью и ее прямым продуктом, 

самим развивающимся субъектом учебной деятельности; 

2) мотивы (социальные, позиционные, в том числе статусные, узколичные), связанные с косвенным продуктом 

учения (М.В. Матюхина, 1984). Формирование широких познавательных мотивов учения у младших школьников 

тесно связано с усвоением теоретических знаний и ориентацией на обобщенные способы действий (Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Содержание и формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества являются ключевым фактором, определяющим мотивационный профиль учащихся. Адекватной 

системой мотивов для начальной школы следует признать сочетание познавательных, учебных, социальных 

мотивов и мотивации достижения. 
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Развитие учебных и познавательных мотивов в начальной школе требует от учителя организации 

следующих условий: 

— создание проблемных ситуаций, активизация творческого отношения учащихся к учебе; 

— формирование рефлексивного отношения школьника к учению и личностного смысла учения (осознание 

учебной цели и связи последовательности задач с конечной целью);  

- обеспечение учеников необходимыми средствами решения задач, оценивание знаний учащегося с учетом его 

новых достижений; 

— организация форм совместной учебной деятельности, учебного сотрудничества. 

В исследованиях роли учебной деятельности в развитии самооценки младшего школьника (Г.А. 

Цукерман, 1997, 1999, 2000) было показано, что рефлексивная самооценка развивается благодаря тому, что 

ученик сам участвует в оценивании, в выработке критериев оценки и их применении к разным ситуациям. В 

связи с этим учителю необходимо научить ребенка фиксировать свои изменения и адекватно выражать их в речи.  

Развитие рефлексивной самооценки основывается на следующих действиях: 

— сравнение ребенком своих достижений; 

— сравнение ребенком своих достижений вчера и сегодня и выработка на этой основе предельно конкретной 

дифференцированной самооценки; 

— предоставление ребенку возможности осуществлять большое количество равнодостойных выборов, 

различающихся аспектом оценивания, способом действия, характером взаимодействия, и создание условий для 

осознания и сравнения оценок, полученных сегодня и в недавнем прошлом. Умение ребенка фиксировать свои 

изменения и понимать их является необходимой составляющей развития способности ребенка управлять своей 

деятельностью и связано напрямую с регулятивными действиями (Г.А. Цукерман, 2000). Таким образом, знание 

ученика о собственных возможностях и их ограничениях, способность определить границу этих возможностей, 

знания и незнания, умения и неумения являются генеральной линией становления самооценки на начальной 

ступени образования. Важное условие развития самооценки — становление рефлексивности, которая 

проявляется в умении анализировать собственные действия, видеть себя со стороны и допускать существование 

других точек зрения. Рост самооценки должен сопровождаться такими приобретениями, как широта диапазона 

критериев оценок, их соотнесенность, обобщенность, отсутствие категоричности, аргументированность, 

объективность (А.В. Захарова, 1993). Замечено, что дети с рефлексивной самооценкой более коммуникабельны, 

чутко улавливают требования сверстников, стремятся им соответствовать, тянутся к общению с ними и хорошо 

принимаются сверстниками. Недостаточное усвоение содержания нравственных качеств личности, отсутствие 

рефлексивности при самооценке ведет к ограничению ее регулятивных функций: появляется конфликтность, 

настороженность в отношениях со сверстниками. Таким образом, развитие самооценки и личностного действия 

оценивания себя является условием развития личностной саморегуляции как важного вида регулятивных 

действий и коммуникативных действий в младшем школьном возрасте. 

Существует два варианта нарушения развития самооценки: 

1. Заниженная самооценка. Симптомы заниженной самооценки: тревожность, неуверенность ребенка в своих 

силах и возможностях, отказ от трудных (объективно и субъективно) заданий, феномен «выученной 

беспомощности» (М. Селигман). Пути коррекции заниженной самооценки — адекватная оценка учителя с 

акцентом на достижения ребенка, даже если он и не дает правильного итогового результата; адекватное описание 

того, что уже достигнуто и что еще нужно сделать для достижения цели. 

2. Завышенная самооценка. Завышенная самооценка проявляется в таких особенностях поведения, как 

доминирование, демонстративность, неадекватная реакция на оценку учителя, игнорирование своих ошибок, 

отрицание неуспеха. 

Здесь необходимо спокойное и доброжелательное отношение учителя, адекватная оценка, не затрагивающая 

личности самого учащегося, продуманная система требований, доброжелательность и поддержка, оказание 

помощи в том, что составляет трудности для ученика. Неадекватно завышенная самооценка к моменту 

завершения начального образования обнаруживает себя в феномене «аффекта неадекватности» (М.С. Неймарк) 

как сложном эмоционально-поведенческом комплексе, обусловленном актуализацией системы защитных 

механизмов личности, не позволяющих ориентироваться в регуляции поведения на адекватную реалистическую 

самооценку. Личностная саморегуляция, основанная на самооценке школьника, обеспечивается включенностью в 

мотивационно-смысловую сферу личности, формированием в ходе учебной деятельности рефлексивного 

отношения к себе, нравственно-этическим оцениванием ребенком своих поступков на основе усвоения системы 

нравственных норм; развитием мышления, позволяющим дифференцировать самооценку по содержанию. 

Роль школьного оценивания в становлении рефлексивной самооценки учащегося чрезвычайно велика. 

Ожидания педагога в отношении успешности своих учеников в значительной степени оправдываются (так 

называемый эффект Пигмалиона). Ярким примером подобного эффекта может служить результат искусственного 

деления учащихся на группы «по способностям». Такое деление нередко приводит к тому, что у детей, попавших 

в слабую группу, понижается уровень развития способностей. Объяснение этого феномена связано с тем, что 

рефлексивная самооценка определяет особенности мотивации учащихся, в том числе соотношение мотивации 

достижений и избегания неудач. Широко распространенное в школах явление «выученной беспомощности» 

состоит в уверенности ученика в том, что успех и неудачи в учении не зависят от его целенаправленной 

деятельности и усилий, и сопровождается переживанием собственного бессилия и беспомощности, появлением 

тревожности и беспричинным снижением настроения. Возникновение этого негативного явления связано с 

каузальной атрибуцией (причинами, которыми ученик объясняет свой неуспех). Было изучено влияние 



395 

 

формирования общепознавательных действий на объяснение учащимися причин успеха (М.М. Далгатов, 1994). 

Под каузальной атрибуцией понимается процесс интерпретации причин своего и чужого поведения (Х. 

Хекхаузен). Б. Вайнер дал классификацию четырех типов атрибуции, влияющих на мотивацию учения и 

включающих такие факторы, как способность, усилие, трудность задания и везение. Другими словами, учащиеся 

начальной школы могут объяснять свой неуспех в учении либо недостатком способностей, либо низким уровнем 

старания, либо объективной сложностью задания, либо случайностью (повезло, не повезло). Причины неуспеха 

различаются по локусу (направленности) контроля (внешний или внутренний), по стабильности и по 

возможности субъекта. 

 

Психолого-педагогические условия, способствующие адекватному пониманию учащимися начальной 

школы причин неуспеха, являются: 

— обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном содержании и 

усвоения системы научных понятий; 

— положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через адекватную систему 

оценивания учителем; отказ от негативных оценок. Адекватная система оценивания включает адекватное 

описание степени 

достижения учащимся учебной цели, допущенные ошибки, их причины, способы преодоления ошибок и 

исключает прямые оценки личности самого ученика; 

— стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие жесткого контроля в 

обучении; 

— ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий, и перенос акцента на чувство 

ответственности самого учащегося; 

— формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в преодолении трудностей; 

развитие проблемно ориентированного способа совладания с трудными ситуациями; 

— ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических особенностей учащихся и зону 

ближайшего развития. 

Основные характеристики личностного развития учащихся начальной школы 

Самоопределение 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности: 

— чувства сопричастности своей Родине, народу и истории и гордости за них, ответственности человека за 

благосостояние общества; 

— осознания этнической принадлежности и культурной идентичности на основе осознания «Я» как гражданина 

России. 

2. Формирование картины мира культуры как порождения трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека: 

— ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием. 

3. Развитие Я-концепции и самооценки личности: 

— формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и самопринятия. 

Смыслообразование 

Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе: 

— развития познавательных интересов, учебных мотивов; 

— формирования мотивов достижения и социального 

признания; 

— мотива, реализующего потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация включает: 

— формирование единого, целостного образа мира при разнообразии культур, национальностей, религий; отказ 

от деления на «своих» и «чужих»; уважение истории и культуры всех народов, развитие толерантности; 

— ориентацию в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность); 

— выделение нравственного содержания поступков на основе различения конвенциональных, персональных и 

моральных норм; 

— формирование моральной самооценки; 

— развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости; 

— формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 
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Возрастные особенности развития регулятивных 

универсальных учебных действий у младших 

школьников 

Развитие регулятивных действий связано с формированием произвольности поведения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для ее достижения. 

Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно 

выделить следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных действий: 

— умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

— умение сохранять заданную цель; 

— умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

— умение контролировать свою деятельность по результату; 

— умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Показателями развития регулятивных универсальных учебных действий могут служить параметры 

структурно-функционального анализа деятельности, включая ориентировочную, контрольную и 

исполнительную части действия (П.Я. Гальперин, 2002). Критериями оценки ориентировочной части являются: 

 наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, соотносит ли его с 

образцом);  

 характер ориентировки (свернутый — развернутый, хаотический — организованный);  

 размер шага ориентировки (мелкий — пооперационный — блоками; есть ли предвосхищение будущего 

промежуточного результата и на сколько шагов вперед; есть ли предвосхищение конечного результата); 

  характер сотрудничества ( со - регуляция действия в сотрудничестве со взрослым или 

самостоятельная ориентировка и планирование действия). 

 

Критерии оценки исполнительной части: 

 степень произвольности (хаотичные пробы, ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с 

условиями выполнения действия или произвольное выполнение действия в соответствии с планом);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное выполнение 

действия). 

Критерии контрольной части:  

 степень произвольности контроля (хаотичный — в соответствии с планом контроля, наличие средств 

контроля и характер их использования); 

  характер контроля (свернутый — развернутый, констатирующий — предвосхищающий);  

 характер сотрудничества (тесно совместное — разделенное — самостоятельное выполнение 

действия).  

Структурный анализ деятельности позволяет выделить следующие критерии оценки сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий: 

— принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных условиях, сохранение 

задачи и отношение к ней); 

— план выполнения, регламентирующий пооперациональное выполнение действия в соотнесении с 

определенными условиями; 

— контроль и коррекция (ориентировка, направленная на сопоставление плана и реального процесса, 

обнаружение ошибок и отклонений, внесение соответствующих исправлений); 

— оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней и причин неудачи, 

отношение к успеху и неудаче); 

— мера разделенности действия (совместное или разделенное); 

— темп и ритм выполнения и индивидуальные особенности. 

Перечисленные функциональные и структурные компоненты деятельности, а также вид помощи, 

необходимой учащемуся для успешного выполнения действия, являются показателями сформированности 

общей структуры регуляции деятельности (Н.Г. Салмина, О.Г. Филимонова, 2006). Начальное образование 

предполагает развитие способности учащегося к саморегуляции и принятие ответственности за свои поступки. В 

начальной школе можно выделить следующие регулятивные учебные действия, которые отражают 

содержание ведущей деятельности детей младшего школьного возраста: 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка): 

— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

— умение действовать по плану и планировать свою деятельность; 

— преодоление импульсивности, непроизвольности; 
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— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая осуществление 

предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

— умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей: 
— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей 

(стратегия совладания); 

— формирование основ оптимистического восприятия мира. 

Критериями сформированности у учащегося произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: выбирать средства для организации своего поведения; помнить и 

удерживать правило, инструкцию во времени; планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 

образцу и правилу; предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; начинать выполнение 

действия и заканчивать его в требуемый временной момент; тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

В учебной деятельности выделяют следующие уровни сформированности учебных действий (Г.В. Репкина, 

Е.В. Заика, 1993): 

1. Отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности. Поведенческими индикаторами здесь 

являются выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирования и контроля; копирование 

действий учителя, подмена учебной задачи задачей буквального заучивания и 

воспроизведения. 

2. Выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем. Ученику необходимы разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно 

только по уже усвоенному алгоритму. 

3. Неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач. 

4. Адекватный перенос учебных действий в сотрудничестве с учителем. 

Выделенный 4-й уровень вполне достижим к завершению начального образования. Что же касается 5-го 

и 6-го уровней (5-й — самостоятельное построение учебных целей и 6-й — обобщение учебных действий на 

основе выявления общих принципов построения новых способов действий и выведение нового способа для 

каждой конкретной задачи), то их формирование возможно на этапе обучения в средней школе. Другими 

существенными показателями сформированности учебной деятельности в начальной школе являются: 

— понимание и принятие учащимся учебной задачи, поставленной учителем; 

— умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение ориентировочной основы в новом 

учебном материале в учебном сотрудничестве с учителем; 

— форма выполнения учебных действий — материальная/ материализованная; речевая, умственная; 

— степень развернутости (в полном составе операций или свернуто); 

— самостоятельное выполнение или в сотрудничестве; 

— различение способа и результата действий; 

— умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

— умение планировать работу до ее начала (планирующий самоконтроль); 

— адекватность и дифференцированность самооценки; 

— умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, расход времени и сил, вклад 

личных усилий, понимание причины ее успеха/неуспеха (А. К. Маркова, 1990). Предложенная диагностическая 

система объединяет характеристики собственно учебной деятельности, личностных и 

регулятивных универсальных действий и свойств действия, что позволяет рассматривать ее как основу 

разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий
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Возрастные особенности развития 

познавательных универсальных учебных действий 

у младших школьников 

Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• знаково-символические моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую), 

и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

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

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

 

Универсальные логические действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием, восполнением 

недостающих компонентов; 

• 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. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Одно из важнейших познавательных универсальных действий — умение решать проблемы или задачи. 

Усвоение общего приема решения задач в начальной школе базируется на сформированности логических 

операций — умении анализировать объект, осуществлять сравнение, выделять общее и различное, осуществлять 

классификацию, сериацию, логическую мультипликацию (логическое умножение), устанавливать аналогии. 
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Возрастные особенности развития 

коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников 

В предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается не узко 

прагматически как обмен информацией, например учебной, а в своем полноценном значении. Другими словами, 

она рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, начиная с установления 

контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), 

налаживания межличностных отношений и др. Поскольку коммуникативная компетентность имеет 

исключительно многогранный характер, необходимо выделение основного состава коммуникативных и речевых 

действий, т. е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей 

образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение 

коммуникации для психического и личностного развития ребенка: со-действие и со-трудничество выступают 

как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления 

личности. Кроме того, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с 

обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится средством обобщения и 

становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский). В соответствии с этими положениями были выделены 

три базовых аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые характеристики общего уровня 

развития общения у детей, поступающих в начальную школу. Представим далее кратко возрастные особенности 

развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет определенный уровень развития 

общения. В состав базовых (т. е. абсолютно необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок 

входят следующие компоненты: 

— потребность ребенка в общении со взрослыми и сверстниками; 

— владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

— приемлемое (т. е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества; 

— ориентация на партнера по общению; 

— умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития перечисленных компетенций у детей, 

поступающих в школу?  В соответствии с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми. При 

этом они проявляют определенную степень уверенности и инициативности (например, задают вопросы и 

обращаются за поддержкой в случае затруднений) (О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева, 1999; Л.Л. Коломинский, 

Б.П. Жизневский, 1989). К 6—6,5 года дети должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно 

обращенную к ним), а также грамотно оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной 

речи. Они должны владеть такими элементами культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, 

выразить просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать 

чувства другого, владеть элементарными способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого. В 

общении дошкольников зарождается осознание собственной ценности и ценности других людей, возникают 

проявления эмпатии и толерантности (М.В. Корепанова, Е.В. Харлампова, 2005). Важной характеристикой 

коммуникативной готовности 6—7-летних детей к школьному обучению считается появление к концу 

дошкольного возраста произвольных форм общения со взрослыми — это контекстное общение, где 

сотрудничество ребенка и взрослого осуществляется не непосредственно,  а опосредствованно задачей, 

правилом или образцом, а также кооперативно-соревновательное общение со сверстниками. На их основе у 

ребенка постепенно складывается более объективное, опосредованное отношение к себе. (Е,Е,Кравцова). 

 Подчеркнем, что перечисленные выше компетенции характеризуют лишь базисный уровень развития 

общения ребенка, без достижения которого теряет смысл какой-либо разговор о конкретных коммуникативных 

действиях. 

Коммуникативные действия можно разделить (с неизбежной долей условности, поскольку они 

исключительно тесно связаны между собой) на три группы в соответствии с тремя основными аспектами 

коммуникативной деятельности: 

коммуникацией как взаимодействием, коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием 

интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных универсальных учебных действий. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, направленные на 

учет позиции собеседника либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). Важной 

вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту является преодоление 

эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Как известно, изначально детям 

доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно 

бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям — будь то взрослые или сверстники. Детский 

эгоцентризм коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на всю картину мира 

дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. В общении эгоцентрическая позиция ребенка 
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проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает 

способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном 

сотрудничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими. В 6—7-летнем 

возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит 

процесс децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения 

их различных точек зрения в игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих 

договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку 

взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не может выступать как равный ему партнер. 

Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер 

и свои сроки применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей 

правомерно ожидать, что децентрация затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных 

отношений (например, ребенок ориентируется в отношениях правое/левое применительно не только к себе, но и 

к другим людям), а также некоторые аспекты межличностных отношений (например, относительность понятия 

«брат»). Таким образом, от первоклассника требуется хотя бы элементарное понимание (или допущение) 

возможности различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или вопрос, а также ориентация на 

позицию других людей, отличную от его собственной, на чем строится воспитание уважения к иной точке 

зрения. Вместе с тем было бы неверно ожидать от первоклассников более полной децентрации и объективности. 

На пороге школы в их сознании происходит лишь своего рода прорыв глобального эгоцентризма, дальнейшее 

преодоление которого приходится на весь период младшего школьного возраста и, более того, даже 

значительную часть следующего — подросткового возраста. По мере приобретения опыта общения (совместной 

деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только 

учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с различиями в 

их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать 

собственное мнение. В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет 

позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся 

способными понимать возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета. 

Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов, совершаемых людьми. 

Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания 

окружающих, их внутренний мир в целом. Названные характеристики служат показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу коммуникативных универсальных учебных 

действий образуют действия, направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой 

группы коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к согласованию усилий интенсивно 

развивается на протяжении всего периода обучения ребенка в школе. Так, на этапе предшкольной подготовки от 

детей, уже способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, на занятиях 

конструированием и т. д.), правомерно ожидать лишь простейших форм умения договариваться и находить 

общее решение. Скорее, здесь может идти речь об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться по 

поводу конкретной ситуации, вместо того чтобы просто настаивать на своем, навязывая свое мнение или 

решение, либо покорно, но без внутреннего согласия подчиниться авторитету партнера. Такая готовность 

является необходимым (хотя и недостаточным) условием для способности детей сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу не только в случае общей заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике 

ситуациях конфликта интересов. Между тем в настоящее время становление данной способности часто 

запаздывает и многие дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, 

«антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне 

актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки зрения предпосылок учебного 

сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы (Г.А. Цукерман, К.Н. 

Поливанова, 1999). На протяжении младшего школьного возраста дети активно включаются в общие занятия. В 

этом возрасте интерес к сверстнику становится очень высоким. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

(при традиционном обучении) остается преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг нее (например, 

на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество школьников: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. В этот 

период также происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального 

взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития 

на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем 

школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка. Естественно, что в 

условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий 

происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком 

спектре. Так, например, в число основных составляющих  организации совместного действия входят (В.В. 

Рубцов, 1998): 
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1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения различных для участников моделей 

действия в качестве средства для получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в общий 

способ деятельности (путем взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включенного в деятельность).  

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания. 

5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками адекватных 

задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного действия относительно общей схемы 

деятельности (путем рефлексии устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря 

чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и форме совместной работы). 

Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как групповое, и 

именно совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов 

решения задач. Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-

возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной 

школе можно считать умение договариваться, находить общее решение. Однако в рамках сложившейся системы 

обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее 

решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже в неоднозначных и спорных 

обстоятельствах (конфликт интересов); умение не просто высказывать, но и аргументировать свое 

предложение, умение и убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение друг к 

другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; способность брать на себя инициативу в организации совместного действия, а также 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую группу коммуникативных 

универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии. Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий 

развития ребенка (особенно развития речи и мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в 

психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей знаковой (вербальной) природе оно 

изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения, слово становится 

средством обобщения и становления индивидуального сознания (Л.С. Выготский, 1984). Ранние этапы развития 

ярко показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то 

(собеседнику, партнеру по совместной деятельности, общению и т. д.), одновременно развивается как все более 

точное средство отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так 

индивидуальное сознание и рефлексивность мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия и 

сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с нормативной картиной развития к моменту 

поступления в школу дети должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности, в достаточной мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи. В 6,5—

7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, а также передавать 

(сообщать) их партнеру. Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных 

действий, следует признать, что, несмотря на значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в 

школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным результатам. Как это ни 

парадоксально, но одной из наиболее существенных причин такого положения является вербализм 

традиционного обучения, при котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее предметно-

преобразующей материальной или материализованной форме; 2) преждевременный отрыв речи от ее исходной 

коммуникативной функции, связанный с обучением в форме индивидуального процесса при минимальном 

присутствии в начальной школе учебного сотрудничества 

между детьми. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной 

функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем результате 

деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима организация совместной деятельности 

учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения 

(описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с целью 

ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, — прежде 

всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают возможность для 

процесса интериоризации, т. е. усвоения соответствующих действий, а также для развития у учащихся 

рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно считать их важнейшими показателями 

нормативно-возрастной формы развития данного коммуникативного компонента универсальных учебных 
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действий в начальной школе. В частности, очень важны такие формы работы, как организация взаимной 

проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение участниками способов 

своего действия. Например, в ходе взаимной проверки группы осуществляют те формы проверки, которые ранее 

выполнялись учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может отмечать ошибки и 

недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники переходят только к содержательному контролю 

(выявляют причины ошибок, разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные 

действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют роли, определяют функции каждого члена 

группы, планируют деятельность. Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме 

того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и содержательную поддержку, без которой 

многие вообще не могут включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. Групповая 

работа младших школьников предполагает свои правила: нельзя принуждать детей к групповой работе или 

высказывать свое неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить причину отказа); 

совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во избежание утомления и снижения эффективности; не 

стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т. п. 

Кроме этого, нередко требуются специальные усилия педагога по налаживанию взаимоотношений между 

детьми.  

Для групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно привлекать другие формы, 

например проектные задания, специальные тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков под 

руководством 

школьного психолога и т. п. Возрастными и социальными психологами разработано немало программ, 

направленных на развитие у младших школьников и подростков умения общаться (М.Р. Битянова, 2002). 

Однако приведенные выше формы занятий и другие рекомендации могут оказаться полезными только в 

случае создания благоприятной общей атмосферы в отдельном классе и в школе в целом — атмосферы 

поддержки и заинтересованности. 

Необходимо поощрять детей высказывать свою точку зрения, а также воспитывать у них умение 

слушать других людей и терпимо относиться к их мнению. 

Решающая роль в этом принадлежит учителю, который сам должен быть образцом не авторитарного стиля 

ведения дискуссии и обладать достаточной общей коммуникативной культурой. Учитель должен давать 

учащимся речевые образцы 

и оказывать им помощь в ведении дискуссии, споров, приведении аргументов и т. д. 

Совместная деятельность младших школьников будет эффективной в том случае, если она будет строиться по 

типу совместно-разделенной деятельности с динамикой ролей. 
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Диагностическая  карта формирования коммуникативных УУД  1 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__» _______________уч.год 

 

  

Рекомендации психолога родителям 
 

 

 

 

 

Рекомендации педагога родителям 
 

 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Н
ач

ал
о

 

го
д

а 

К
о

н
ец

 

го
д

а 

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2

. 
Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2 2 

Испытывает трудности при ответах на 

вопросы. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей 

по классу. 

0 0 

3 Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие 

нормы речевого этикета. 

2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета с помощью напоминания учителя. 

1 1 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0 0 

4 Слушать и 

понимать речь других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь 

других. 

0 0 

5 Участвовать  в 

паре. 
 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________Подпись родителей:  
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Диагностическая  карта формирования коммуникативных УУД  2 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 2 «__» _______________уч.год 

  

Рекомендации психолога родителям 
 

 

 

 

 

Рекомендации педагога родителям 
 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Н
ач

ал
о

 

го
д

а 

К
о

н
ец

 

го
д

а 

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, 

доброжелательно идет на контакт, совместно 

решает задачу (проблему). 

2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, 

выборочно, когда уверен в знаниях. 

1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2

. 
Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

 

читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 

2 2 

читает, но в основном в школе по команде 

учителя 

1 1 

читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, 

активно им пользуется, усваивает материал, 

дает обратную связь (рассказ, пересказ) 

2 2 

высказывает свои мысли по алгоритму, 

словарный запас достаточен 

1 1 

не может рассказать, пересказать, 

словарный запас скудный 
0 0 

4 Слушать и 

понимать речь других. 

Участвовать  в паре. 

 

 

Слушает и понимать речь других. 

Может участвовать в паре с любым 

учеником 

2 2 

Старается высказать своё мнение, не  слушая 

других собеседников. Участвует в паре 

только избирательно. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 

Отказывается работать в паре. 

0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________Подпись родителей:  
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Диагностическая  карта формирования коммуникативных УУД  3,4 класс. 

 

ФИ ученика ______________________________ класс 3 «__» _______________уч.год 

 

  

Рекомендации психолога родителям 
 

 

 

 

 

Рекомендации педагога родителям 
 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

Н
ач

ал
о

 

го
д

а 

К
о

н
ец

 

го
д

а 

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях.  

Умеет договариваться,  находить общее решение, 

умеет аргументировать свое предложение, 

убеждать и уступать. Владеет адекватными 

выходами из конфликта. Всегда предоставляет 

помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 

доброжелательность. Предоставляет помощь 

только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен 

или агрессивен. Не предоставляет помощь. 
0 0 

2

. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников. 

художественной литературы, 

понимает прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного 
2 2 

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя 
1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно  им 

пользуется, бегло читает, усваивает материал, 

дает обратную связь (пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает  смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает свои 

мысли по алгоритму.  

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 
0 0 

4 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

 

 

различает и понимает различные позиции 

другого, дает обратную связь, проявляет 

доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, но не 

всегда проявляет доброжелательность, дает 

обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию других 

людей, считая свое мнение единственно верным. 
0 0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 баллов  средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_______________________Подпись родителей:  
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Циклограмма мероприятий 

 

№ УУД Инструментарий 
Периодичность 

проведения 

Сроки проведения 

1 

 

Коммуниникативные 

УУД 

Беседа 

Наблюдение  

2 рааз в год  Сентябрь, май 

2 Регулятивные УУД  Коплексная работа на основе 

единого текста 

1 раз в год  

 

март 

3 Познавательные 

УУД 

4 Чтение: работа с 

инфрормацией 

5 Мониторинг 

читательской 

грамотности 

Тексты для проверки уровня 

сформированности 

синтагматического чтения 

3 раза в год Сентябрь, январь, апрель 

 

Универсальные учебные действия и успешность 

обучения в начальной школе 

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность образовательного 

процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений, образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 

новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь определяют условия высокой успешности 

учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Несмотря на признание в педагогической науке и 

практике значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до 

настоящего времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в школьное 

обучение не производилось. Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в 

острых проблемах школьного обучения: в значительном разбросе успеваемости, несформированности учебно-

познавательных мотивов и низкой любознательности и инициативы значительной части учащихся, трудностях 

произвольной регуляции учебной деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, 

трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития универсальных 

учебных действий для школьного образования рассматривает их как существенную психологическую 

составляющую образовательного процесса и признает их целенаправленное планомерное формирование 

универсальных учебных действий ключевым условием повышения эффективности образовательного процесса в 

новых социально-исторических условиях развития общества.
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