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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование ООП 
НОО 

Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Чувашско-Кищаковской средней общеобразовательной 

школы Буинского муниципального района Республики 
Татарстан 

Назначение ООП 

НОО 

Образовательная программа является нормативным документом, 
определяющим цели и ценности образования в МБОУ «Чувашско- 
Кищаковская СОШ»,характеризующим содержание образования, 
особенности организации образовательного процесса, учитывающим 
образовательные потребности, возможности и особенности развития 
учащихся. 

Сроки реализации 
ООПНОО 

4года 

Разработчики ООП Педагогический коллектив в соответствии с запросами 
обучающихся и родителей (законныхпредставителей) 

Дата рассмотрения 
ООП ирешение 

Протокол педагогического совета №1 от 28 августа 2019 года 

Цель ООП НОО Основная стратегическая цель Программы - способствовать 

становлению социально ответственной, критически мыслящей 

поликультурной личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях 

непредсказуемо изменяющегося социально-культурного 

пространства, сознающего образование как универсальную ценность 

и готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Прогнозируемый 

результат 

реализации ООП 

Творческая личность, способная адаптироваться к постоянно 

обновляющимсяусловиямжизнивобществе,видящаясмыслсвоей 

жизни в том, чтобы реализовать себя в служении Отечеству, народу, 
своей семье, постоянно развивая свои способности. 

Возможности 

внесения 

коррективов в ООП 

• Изменение вариативной части учебного плана с учетом 

изменяющихся условий образовательного процесса, потребностей 

обучающихся и ихродителей. 
• Изменение социального и государственногозаказа. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско- 

Кищаковская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального 

районаРеспублики Татарстан» 

2. Юридический адрес: 422451,Республика Татарстан, Буинский район, с. 

Чувашские Кищаки, ул. Полевая, д.1. Телефон:(84374)51-2-49 
4. E-mai:Sch678@mail.ru 
5. СайтОУ: 
6. Год основания: 1978г. 
7. Учредитель: Буинский районный исполнительный комитет 
8. Государственная аккредитация: серия 16 ОП 000500, регистрационный № 

1939 от 31 мая 2012 года, действительно по 31 мая 2024года. 

9. Лицензия: серия РТ № 001540, регистрационный номер 3033 от 28 декабря 

2011 года, срок действия лицензии –бессрочно. 

mailto:Sch678@mail.ru
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Здание школы – нетиповое, построено в 1978 году. 
В школе действуют 14 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, столовая, 

библиотека. На территории школы есть футбольная площадка, учебно- 

опытный пришкольный участок,цветник. 

Осуществляется  подвоз  детей  издвух  населенныхпунктов автобусом, 

полученныйврамкахПНПО.Средняянаполняемость–6человеквклассе,  10 

классов-комплектов. Обучение ведется в одну смену. 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ: 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП) 

МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» на 4 года разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования, определяет содержание и организацию образовательного процесса в 1- 

4 классах. ООП НОО направлена на формирование общей культуры обучающихся, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

создающие основу для успешной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающиесоциальную   успешность,развитие  творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

На всех уровнях общего образования необходимо учить ребенка самостоятельно обновлять 

те знания и навыки, которые обеспечивают его успешную учебную и внеучебную 

деятельность, формировать и развивать готовность осваивать требования общего 

образования, совершать обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 

способностям, общественным потребностям профессии. Школа является учреждением, 

формирующим навыки практического применения полученныхзнаний. 

Необходимость разработки образовательной программы связана с изменениями и 

развитием системы образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, 

ожиданий общества и требований государства в сфере образования. Следствием быстрого 

обновления знаний становится требование непрерывного образования на основе умения 

учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не 

просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности обучающегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а 

развитие личностиученика. 

Школьное образование выступает важнейшим средством самореализации и 

самоутверждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и 

ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на всех ступенях школьного образования навыки 

обеспечивают не только дальнейшее развитие личности ребёнка, но и активное восприятие 

и осмысление текущей повседневной жизни, получение радости от умелого проявления 

жизненных сил, приобретаемых в процессе получения знаний иумений. 

Актуальность данной ООП заключается в том, что умение учиться, составляющее основу 

личностного развития обучающегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 
творческих возможностей личности; 

общества и государства - в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

• РеспубликиТатарстан—всохранениииразвитиитрадицийрегионакаккрупнейшего 
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научного и культурного центра России. 

ООП МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» создана с учетом особенностей и традиций 
образовательного учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся. В 

основе образовательной программы лежит идея воспитания жизнеспособной личности 

посредством педагогизации сельской среды и социализации школьников (расширение 

узкообразовательных функций села, усиление социальной роли сельского школьника в 

социуме). 

Как известно, в интересах социального развития села необходима, с одной стороны, 

естественная включенность учителей и обучающихся в различные сферы сельской жизни 

(производственную, социальную, культурную), с другой стороны - включенность жителей 

села в процесс образования детей, их социальной защиты. Возникает необходимость в 

рождении некоторого социально-культурного и в тоже время педагогического центра на 

базе ОУ, который объединит усилия школы, учреждений дополнительного образования, 

сельского дома культуры, детского сада, школьной и сельской библиотек в 

образовательной деятельности со всеми категориями населения для социального развития 

села. 

Решение этой задачи педагоги Чувашско-Кищаковской школы связывают с личностно- 

ориентированным образованием, которое на современном этапе наиболее реализуемо в 

сельском ОУ. 

Объединяющую роль в таком образовании детей осуществляет педагогический коллектив. 

Он координирует условия всех учреждений, интегрирует социокультурные, 

образовательные и производственные объекты местного сельского поселения в условиях 

широких социальных связей для создания единой здоровьесберегающей безопасной 

образовательной среды. Эффективная модернизация сельского ОУ реализуется на основе 

учета региональной специфики сельских школ, культурно-исторического наследия  

региона, своей местности, потребностей социально-экономического развития села, 

посредством особых подходов к структуре образовательного процесса, его содержанию и 

технологий организации иуправления. 

 
 

1. Целевой раздел основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Чувашско-КищаковскаяСОШ» 
Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 
Чувашско-Кищаковой школы разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
ФГОС НОО). 
Содержание основной образовательной программы имеет три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы. 
Целевой раздел включает: 
- пояснительнуюзаписку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

- систему оценки достижения планируемых результатовООП 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий уобучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов,курсов; 
- программу духовно-нравственного развития, воспитанияобучающихся; 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
- программу коррекционнойработы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
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программы. 
Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общегообразования; 

- план внеурочнойдеятельности; 
- календарный учебныйграфик; 
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОСНОО. 

1.1. Пояснительнаязаписка. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашско-Кищаковской 

средней общеобразовательной школы Буинского муниципального района Республики 

Татарстан разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, Стандартов 

начального общего образования с учётом типа и вида (средняя общеобразовательная 

школа), а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. Срок основания программы ООП НОО – 4 года: на 2018/19-2021/2022 уч. гг. 

ООП НОО МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» разработана образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (педагогический 

совет школы) обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей первого уровня 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа— 

особый этап в жизни ребёнка, связанный с: 

 изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной посодержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании исамовыражении; 

 принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательногоразвития; 

 формированием у школьника основ и 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 учебномпроцессе; 

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

 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): 
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 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 отношенийобъектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смыслаучения. 

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 связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой уровне общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития  

и состояния здоровья.числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программыотнесены: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- 

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

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 в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

-ориентацию на достижение цели и начального результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоениямира; 
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-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 (полного) общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития.Содержание основной образовательной программы 

начального общего образования формируется с учётом социокультурных особенностей 

и потребностей региона, в котором осуществляется образовательныйпроцесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ», который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

включающую в том числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. При этом 

формы, средства и методы обучения, духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ «Чувашско-Кищаковская 

СОШ» и соответствуют требованиям Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ, Стандарта 

и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 
действующими санитарными нормами. 

Разработанная школой основная образовательная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образованиядетей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальнойсреды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностноготипа; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (с. Чувашские Кищаки, Буинский район, г.Буинск) для 

приобретения опыта реального управления идействия. 

МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ», реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с: 

• Уставом МБОУ «Чувашско-КищаковскаяСОШ»; 

• Свидетельством о государственнойаккредитации, 
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• Лицензией на осуществление образовательнойдеятельности; 
• Правилами внутреннего распорядкашколы; 
• ООП  НОО,   локальными   актами   и   другими   документами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в этомучреждении; 
• их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общегообразования, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ 
«Чувашско-Кищаковская СОШ»; 

• Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 
касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 
основной образовательной программы начального общего образования закрепляются 
в   заключённом   между   ними   и  школой   договоре, отражающим 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательнойпрограммы 

 
1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общегообразования. 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общегообразования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательныхучреждений; 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
1.2.1. Структура планируемыхрезультатов 
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 
обучающихся, их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 
детализируют основные направленности этих результатов.Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 
2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 
раскрывают и детализируют основные направленности метапредметныхрезультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 
детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность  научиться», относящихся   к    каждому   учебному  предмету: 
«Русский  язык»,   «Литературное  чтение»,   «Иностранный  язык»,   «Татарский язык», 
«Родной  язык»,  «Литературное  чтение  на родном  языке», «Окружающий мир», 
«Математика», «Изобразительноеискусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культури 

светской этики». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
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результатов служат их значимость для решения основных задач образования на 
данномуровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 
которые могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения 
(с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
конце обучения. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне 
ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 
ближайшего развития большинства обучающихся, - с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 
перехода на следующийуровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 
достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 
продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В 
повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми 
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, 
так и в силу повышенной сложности учебного материала и его пропедевтического 
характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов 
ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 
группа результатов в тексте выделенакурсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения - 
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 
(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 
наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 
накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговойоценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовкеобучающихся. 

1.2.2.. Планируемые предметные 

результаты 1.2.2.1.Русский язык. 

Предметные результаты изучения предметной 

области "Русский язык" должныотражать: 
1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального _самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнациональногообщения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;| 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средств для успешного решения коммуникативныхзадач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

 

Выпускник начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 
уровнякультуры; 

 овладеет письмом от руки, сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверятьнаписанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико- 

моделирующих) универсальных учебных действий с языковымиединицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне 

образования. 

Содержательная линия « Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки ибуквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие иглухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужнойинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико- графического (звуко-буквенного) разбораслов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебникематериала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника, в том числе компьютерному) либо 

обращаться за помощью (к учителю, родителям идр.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемыеслова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 



14 

 

 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Научится 

• выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 
в том числекомпьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов втексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов втексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж,склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число,падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологическогоразбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся,союзыи,а, но,частицу не приглаголах. 

Раздел«Синтаксис» 

Выпускникнаучится: 

• различать предложение, словосочетание,слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами всловосоче 
• классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) членыпредложения; 

• выделять предложения с однороднымичленами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 
дополнения,обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 
правильностьразбора; 

• различать простые и сложныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);• определять 
(уточнять) написание слова по орфографическому словарюучебника; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90слов; 

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

правиламиправописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационныеошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 

• подбирать примеры с определеннойорфограммой; 
• при составлении  собственных  текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационныхошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитиеречи» 

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

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

разноговозраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуацииобщения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять плантекста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуацийобщения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенномузаголовку; 

• подробно или выборочно пересказыватьтекст; 

• пересказывать текст от другоголица; 
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование,рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловыепропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемыхтекстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи). 

1.2.2.2.Литературноечтение. 
Предметные результаты изучения предметной области "Литературное чтение" должны 

отражать: 

1. понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей итрадиций; 

2. осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическомчтении; 

3. понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческихпонятий; 

5. умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительнойинформации.». 

 

Виды речевой читательской деятельности 
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Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, инойинформации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и 

просмотре) содержание различных видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа- 

сообщений, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному 

или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту, 

аудио- иливидео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая навопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая 

компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объемупроизведения; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственныминормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практическойдеятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; 

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

различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), 

определяющие отношение автора к герою,событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, 

не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей 

идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые 

выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру,язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно- 

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного иливыборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственныйопыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственномужеланию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на литературное произведение по заданномуобразцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочнойлитературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как видискусства; 
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• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 
и высказывать собственноесуждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое) в зависимости от целичтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и егопоступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственноесуждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи: 

(повествование 

- создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание 

характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитаннойкниге; 

• работать с тематическим каталогом (в том числецифровым); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературноепроизведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основеплана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с 

картин художников, по серии иллюстраций или видео- фрагментов к 

произведению, или на основе личногоопыта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнятьтекст; 
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие 

сюжетные видеопроизведения,проекты; 

• способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два- 

три существенныхпризнака; 

• отличать прозаический текст отпоэтического; 

• распознаватьособенностипостроенияфольклорныхформ(сказки,загадки,пословицы). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение,метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

1.2.2.3. Родной (чувашский)язык 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык" должны 

отражать: 
1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно- 

языковое поле своего народа, формирование _ первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания; 

2.обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевогоэтикета; 
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3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позициичеловека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативныхзадач. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки чувашского языка и воспроизводить буквы графическикорректно; 
– характеризовать звуки чувашского языка: гласные ударные/безударные, 

мягкие/твердые; согласные сонорные/шумные,мягкие/твердые; 

– знать последовательность букв валфавите; 

– при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы 

действий для предотвращения их в последующих письменныхработах. 

Выпускник получит возможность научиться 
– пользоваться чувашским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях исправочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник научится: 
– соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников(в объёме представленногов 

учебникематериала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям идр.; 

– в соответствии с законом сингармонизма присоединять к основам слов мягкий или 

твердый вариантаффикса; 

– при воспроизведении вслух разделять предложения на смысловыегруппы; 

– корректно произносить предложения с учетом их ритмико-интонационных 

особенностей; 

– делать звукобуквенный анализ   слова   по  предложенному  в учебнике 

алгоритму; 
– соблюдать основные правила произношения звуков в словах в разныхпозициях. 

Выпускник получит возможность научиться 
– прибавлять к словам мягкий или твердый вариант аффикса по конечному звуку при 

несингармонических основах (тăри – тăрипе, супăнь – супăньпе, бензин – 

бензинпа); 

– соблюдать фразовоеударение; 

– выражать чувства и эмоции при помощиинтонации; 

– произносить твердо звуки [л], [н], [т] перед аффисом –и: хула – хули, шулта – шкулти,çуна 

– çуни. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
– различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 
– узнавать парные слова и использовать их в качестве обобщающих слов в смысловых 

группах (пан улми, груша, чие, хурлăхан – улма-çырла; йывăç, чечек, курăк, 

кăмпа –ÿсен-тăран); 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень(тымар), 
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словообразующие и словоизменяющие аффиксы (сăмах тăвакан, сăмаха 

улăштараканаффикссем). 

Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность еговыполнения; 

– распознавать по аффиксампринадлежностьслова к определенной части 

речи; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

формообразующие аффиксы (форма тăваканаффикссем) 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевыхзадач 

– понимать этимологию наиболее употребительных слов; понимать этимологию 

слов, образованных сложением основ: асанне (аслă анне), кукамай (кăк ами), 

улмуççи (улмайывăççи); 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требуетуточнения; 

– определять значение слова по контексту или уточнять с помощью толковогословаря; 
– использовать речевые клише этикета в соответствии с коммуниативнойзадачей; 

– находить в тексте синонимы и антонимы, понимать ихзначение; 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– правильно использовать в речи слова, заимствованные из русского языка (историпе, 

промышленноçĕ, столовăйра, дежурнăйсем, т.ыт.те); 

Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать в речи нужное значение многозначных слов иомонимов; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

– оценивать уместность использования слов втексте; 

– опираться на языковую догадку при чтении иаудировании; 

– использовать в речи фразеологизмы и устойчивые сочетания слов (ылтăн алă, хĕвел 

пăхать, çумăр çăвать, çуртларать); 

– использовать в речи повторяющиеся слова для усиления признака (шурă- шурă) или 

для обозначения продолжительности действия (утрăм-утрăм,кайсан-кайсан); 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признакислов; 
– 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). 

– оперировать основными морфологическими формами чувашского языка в 
соответствии с коммуникативнойзадачей; 

– распознавать и употреблять в речи существительные в разных падежныхформах; 

– употреблять в речи форму принадлежности существительного (манăн анне – аннем, 

санăн аннÿ – аннÿ, унăн амăшĕ –амăшĕ); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы настоящего, прошедшего, будущего 

времени изъявительногонаклонения; 

– употреблять в речи формы сравнения прилагательного (тĕп степень, танлаштару 

степенĕ, вăйлăстепень) 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить частичный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;оценивать 
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правильность проведения морфологического разбора; 

– употреблять в речи именные и глагольныесочетания, 

– употреблять в речи причастия настоящего и будущеговремени; 

– употреблять в речи количественные и порядковыечислительные; 

– использовать в речи личные местоимения, послелоги и именныеслова; 

– прибавлять к словам аффикс –чĕ для выражения прошедшеговремени; 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание,слово; 
– оперировать в процессе общения основными синтаксическими 

конструкциями чувашского языка в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

– связывать слова в предложении при помощи аффиксов, послелогов и порядком 

следованияслов; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании ипредложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительныепредложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонациюпредложения; 

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

предложения; 
– выделять предложения с однороднымичленами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– распознавать предложения с прямой и косвеннойречью; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильностьразбора; 

– различать простые и сложныепредложения; 

– распознавать и употреблять в речи утвердительные и отрицательныепредложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержаниякурса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарюучебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80-90слов; 

– писать под диктовку тексты объёмом 

– 75-80слов в соответствии с изученными правиламиправописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки (в объёме содержаниякурса). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой;при составлении собственных 

текстов перефразировать записываемое во избежание орфографических и 

пунктуационныхошибок; 

– воспроизводить графически правильно слова, воспринимаемые зрительно и наслух; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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

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

людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживатьразговор); 

– выражать собственное мнение и аргументироватьего; 
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– самостоятельно озаглавливатьтекст; 
– составлять плантекста; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенномузаголовку; 

– подробно или выборочно пересказыватьтекст; 
– пересказывать текст от другоголица; 

– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование,рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловыепропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения норм культуры 

речи; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуацийобщения; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработаннымалгоритмом; 

– оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способысвязи). 

 
 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном 

(чувашском)языке 

Предметные результаты изучения 

предметной области "Литературное 

чтение на родном языке" должны 

отражать: 
1. понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2. осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания 

себя и мира; обеспечение культурнойсамоидентификации; 

3. использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстовс 

использованием элементарных литературоведческихпонятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



22 

 

 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием родного 

чувашского народа, России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественнымивпечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно- 

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

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

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

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера  

с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты,презентацию). 

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

литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают 

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как 

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, инойинформации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смыслпрочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь 

на особенности каждого видатекста; 

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

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

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

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видовтекстов); 

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

его смысл (при чтении вслух и про себя, припрослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически 

оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая  в 

заголовкеглавнуюмысльтекста;находитьвтекстетребуемуюинформацию(конкретныесведения, 
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факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видовтекстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержаниетекста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

егосодержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержаниятекстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять поступки героев, опираясь 

на содержаниетекста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержаниемтекста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (для художественныхтекстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь 

на особенности каждого вида текста (для всех видовтекстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), 

опираясь на текст или собственный опыт (для всех видовтекстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственноесуждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и 

подтверждать его фактами со ссылками натекст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов 

искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

или по собственномужеланию; 

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

том числе для планирования своего кругачтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданномуобразцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическимкаталогом; 

– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (для художественных текстов) 

Выпускникнаучится: 
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– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этихпроизведений; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла впроизведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (метафора, олицетворение, сравнение,эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (для художественныхтекстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки изагадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя егособытиями; 

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

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленногопредмета; 

– писать мини-сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций илиотзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

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

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Библиографическая культура 

Выпускник научится: 

– работать с книгой; различать элементы книги (содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация,иллюстрации); 

– пользоваться алфавитным каталогом,картотекой; 

– выбирать книги на основе рекомендованного списка из открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке; 

– составлять отзыв накнигу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– характеризовать книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

– выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованномусписку); 

– объяснять назначение каталожнойкарточки; 

– составлять краткий отзыв о прочитаннойкниге. 

 

1.2.2.5. Иностранный язык(английский) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" должныотражать: 
1. приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевогоповедения; 

2. освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистическогокругозора; 
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3. формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественнойлитературы.». 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. Выпускник получит 

возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

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

произношения и соответствующую интонацию; 

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

языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержаниетекста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 
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различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы 

предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

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

пределах тематики на уровне начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

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

употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; 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 (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлогидлявыражениявременны́х ипространственныхотношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловыеглаголы). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

1. Диалогическая форма Уметьвести: 
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. Монологическаяформа 

Уметь пользоваться основными   коммуникативнымитипами  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. 
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д.). 
В руслеписьма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 
орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и  

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы er, or, tion, ist, •ful, •ly, •teen, •ty, •th), 

словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate 

well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. 

It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма 

глагола. Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. Глагольные 

конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным  

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж именсуществительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые случаи 

употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречиястепени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with 
 

2.2.6. Татарский язык 

Планируемые результаты обучения 

1-4 классы 

В соответствии с заданными целями в 1-4 классах планируются личностные, метапредметные, 

предметные результаты обучения. 

К личностным результатам освоения программы по татарскому языку относятся: 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальныхценностей; 
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– ценностное отношение к своей малой Родине, к традициям, государственнойсимволике; 

– сформированность чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

татарскойкультурой. 

К метапредметным результатам обучения татарскому языку относятся: 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебномпроцессе; 

 способность к самообразованию исамовоспитанию. 

Предметные результаты обучения татарскому языку в 1-4 классахпо каждой изучаемой теме 

приводятся в тематическом планировании в графе характеристика основных видов деятельности 

учащихся. По видам речевой деятельности предусматриваются следующие результаты: 

 вговорении 

– вести разговор с собеседником, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чём-либо; попросить о чём-либо и отреагировать на просьбу собеседника;начать, 

продолжить и завершитьразговор; 

– воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений,песен; 

– пересказывать услышанный/ прочитанныйтекст; 

– составлять собственный текст поаналогии; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативнымизадачами; 

– выражать суждение относительно поступковгероев; 

 ваудировании 

– понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, небольшие 

тексты и сообщения, построенные на изученном речевомматериале; 

– понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать его содержание повопросам. 

 вчтении 

– соотносить графический образ слова с его звуковымобразом; 
– соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное выделение знаков 

препинания; 

– извлекать конкретную информацию изпрочитанного; 

– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится втексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержаниюсообщения; 

– самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на смысловые 

части, ихоглавление; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, поконтексту. 

 в письме 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний,слов); 

 соотносить графический образ слова с его звуковымобразом; 

 отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать буквосочетания и 

ихтранскрипцию; 

 выполнять лексико-грамматическиеупражнения; 

 отвечать письменно навопросы; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой наобразец; 

 писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, запрашивать 
аналогичную информацию онем. 

 
1.2.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на начальной уровне общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретутнеобходимые вычислительные 
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навыки; 
• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут опыт применения математических знаний в повседневныхситуациях; 

• получат представления о числе как результате пересчёта и измерения, о десятичной записи 

чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, письменно и с 

калькулятором арифметические действия с числами; находить значение числового 

выражения и неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или модели 

такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в виртуальной 

компьютерной среде; накопят опыт выделения и понимания арифметического 

содержания текста, описывающего реальную ситуацию, решения текстовыхзадач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся  распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры на бумаге, овладеют способами  измерения 

длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями цепочек 

и совокупностей) важные для прикладной математической деятельности умения, 

связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, 

наглядным моделированием процессов; смогут научиться извлекать необходимые 

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

обобщать информацию, делать выводы ипрогнозы. 

Числа и величины. Измерения. 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования 

количественных и порядковыхчислительных; 

• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объём, время), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — миллилитр; век —  

год 

— месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); сравнивать именованные величины; 

выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая 

прибавление временного интервала к моменту времени); оценивать результаты 

вычислений с именованными величинами; использовать полученные знания в 

практической деятельности: оценивать сумму большого количества небольших 

слагаемых (оценка стоимости и веса покупки); подсчитывать общую сумму денег по 

предъявленным монетам и купюрам; читать расписания и составлять расписание 

своих дел на день и на неделю, следить за продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять возможность/невозможность добраться куда-то к 

сроку; приближенно оценивать (руководствуясь своими ощущениями) весовые и 

пространственные характеристики себя и окружающих предметов, приближенно 

оценивать временные интервалы; отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих 

продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять на глаз количество предметов до10; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объёма,времени); 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, десятая, сотая, тысячнаячасть). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах100; 

• выполнять письменно, при наличии таблиц сложения и умножения, используя стандартные 

алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10 000, умножения и деления (в том 

числеделениесостатком)чиселвпределах10000наоднозначныеидвузначные 
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числа; выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 

оценивать достоверность полученного с использованием или без использования 

калькулятора результата по количеству цифр и по последней цифре; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, 

необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности 

вычисления с помощью обратногодействия; 

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

скобки); оценивать значение числового выражения (определять, сколько взначении 

знаков, выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно 

находится). 

Выпускник получит возможность научиться 

• перемножать в уме двузначныечисла; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения(суммировать 

несколько чисел, умножать сумму на число); 

• проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 
результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных 

сописываемой задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических 

действий по нахождению требуемых величин; интерпретироватьтекст задачи в 

заданной графической или виртуальной модели (на картинке, в интерактивной 

модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в задаче 

ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на вопросзадачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи в 3—4 действия; находить 

разные способы решениязадачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 
плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между ипр.); 

• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане 
комнаты; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар,цилиндр); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля (козьей 
ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр,конус; 

• строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка, 
отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 
окружность); в том числе –с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник,окружность). 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадьпрямоугольника; 
• Измерять (точно и приближенно), записывать и читать геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые инструменты и основные единицыизмерения 
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величин и соотношения между ними (километр — метр — дециметр — сантиметр — 

миллиметр; квадратный метр — квадратный дециметр — квадратный сантиметр); 

сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические 

действия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты 

вычислений с именованными геометрическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных изпрямоугольников; 
• выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины,площади). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовыетаблицы; 
–заполнять несложные готовые таблицы; 

–читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

–читать несложные готовые круговые диаграммы; 

–достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию,представленную в строках 

истолбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки ислова(«…и…», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой 

алгоритм), план поискаинформации; 

– распознавать одну и ту же информацию,представленную в разнойформе (таблицы и 

диаграммы); 

–планировать несложные исследования, собирать и представлятьполученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведениинесложных исследований 

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

1.2.2.8. Окружающиймир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего образования: 
• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

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

разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданскойидентичности; 

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

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

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

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшемокружении; 

• получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

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

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, 

в том числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире,в 
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том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся  

и развивающемсямире; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе 

 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Данный курс тесно связан с другими. Используемые и создаваемые в этом курсе тексты могут 

служить материалом курсов «Литературное чтение» и «Русский язык»; запись, фиксация 

объектов и процессов могут происходить в курсе «Технология»; числовые данные могут 

анализироваться в курсе «Математика». 

Человек иобщество 

Выпускникнаучится: 
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его главныйгород; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событийна 

«ленте времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории 

семьи, своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

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

реальные исторические факты отвымыслов; 

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

общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических 

чувств,доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; создавать диаграммы взаимодействия,  

семейныедеревья; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, контролируемый 

Интернет) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний (в том числегипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни, безопасного поведения на объектах ж/д 

транспорта 

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

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство историческойперспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации,страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

обстановке 

• определять общую цель в совместной деятельности ипути её достижения, договариваться о 



33 

 

 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживойприроды; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенныепризнаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы;проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные 
приборы (в том числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений иопытов; 
• искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний ипрезентаций; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимойинформации; 

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

свойств объектов; создавать несложные планытерриторий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношениякприроде; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасностьчеловека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своегоздоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и вприроде 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания 

и личнойгигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастныхслучаях; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных изконструктора; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еёреализации. 

1.2.2.9. Музыка 

Достижение предметных, личностных и метапредметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально- 

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 
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понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, создании 

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, 

умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально- 

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной  

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 

духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

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

региона. 

Слушание музыки 

учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена ихавторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
средствах музыкальной выразительности, используемых при созданииобраза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

звучания оркестров и отдельныхинструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских),хоров(детских,женских,мужских,смешанных,атакженародного, 
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академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народныхинструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций,рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальныхпроизведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежнойклассики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластическогоинтонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна РоссийскойФедерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем исодержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкальногоинтонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческоедыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированнымзвуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементамидвухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах идр. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровыхпартиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальномансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможностисинтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр,громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простыхпесен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровыхпартиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность 

– восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность,тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой- 

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

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровыхпартий. 

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

игровыхупражнениях,песняхиаккомпанементах,произведенияхдляслушаниямузыки. 
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 

сценические жанры: балет, опера,мюзикл. 
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8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся получит 

возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении иимпровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших 

мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально- творческой 

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

коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.2.10. Изобразительноеискусство 

В   результате   изучения   изобразительного  искусства  на уровне начального 

общего образования уобучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представления 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 художественныйвкус; 

• 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 — любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 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 содержание такие понятия, как «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. 



37 

 

 

Учащиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно- 

прикладномискусстве; 

• 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- 

творческойдеятельности; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека;смогут реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций  

в повседневнойжизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура, 
архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное 

искусство), понимать ихспецифику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и  

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образногоязыка; 

 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 жизненныхявлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона. 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, втеатре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты; 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и впространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла (в том числе 

возможности графического и растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического 

планшета); 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно- 

творческойдеятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местныхусловий). 

Выпускник получит возможностьнаучиться: 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданныетемы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютернойграфики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в собственной 

художественно-творческойдеятельности; 

• 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 способыдействия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое 

отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, явленийдействительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам имнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, сниматьвидео- 

сюжеты, выражая в них своиэмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку 

многофигурныхкомпозиций). 

1.2.2.11. Технология 

В результате изучения курса технологииучащиеся на уровне начального общего 

образования: 

• получат начальные представления о материальной и духовной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения иразвития; 

• 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 другихизделий 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
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мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторикирук. 

Учащиеся: 
• 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 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивнойдеятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и 

взрослыми; 

• овладеютначальнымиформамипознавательныхуниверсальныхучебныхдействий 

— 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 практическогодействия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к 

процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

получат первоначальный опыт работы со различными средствами ИКТ (включая 

компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства, 

цифровые измерительные приборы и пр.), получат общее представление об их 

устройстве и возможных применениях, познакомятся с условиями безопасной 

работы с; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять 

результаты своей работы; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электроннымиресурсами; 

• 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 похозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции основы культуры 

труда Самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) 

и описывать ихособенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивнойдеятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практическихдействий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к трудулюдей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных впредметном 
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мире 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, социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленнойзадачей; 

• 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; экономно 
расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

(швейнаяигла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественнойзадачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединениядеталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 

накомпьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 
геометрических формах, с изображениями ихразверток;

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ вматериале.

Практика работы на 

компьютере Выпускник 

научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным копьютером кактехническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

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

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующиефизическиеупражнения(мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимойинформации; 
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– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач спростыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступнымиприемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сетиИнтернет, а также познакомится с доступными способами 

ееполучения,хранения, переработки. 

1.2.2.12. Физическаякультура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 
культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения, учащиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военнойпрактики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений 

и во время подвижных игр надосуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающихпроцедур. 

Учащиеся: 
• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытомвоздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 
использовать простейший спортивный инвентарь иоборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведениязанятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физическихупражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания икровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; 

метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; 

передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физическихкачеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

ивзаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных системорганизма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальноеразвитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физическиекачества(силу,быстроту,выносливость,координацию,гибкость)и 
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различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическимиупражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать    и    выполнять     комплексы     упражнений    для     утренней    зарядки 

и физкультминуток в соответствии с изученнымиправилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия сигроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за ихдинамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексовутренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физическойподготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физическихкачеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмахиушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальнойтаблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств;выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки,перекаты); 
• гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

брусья, гимнастическоебревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса иобъема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальноетелосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатическиекомбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощеннымправилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физическойподготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионовРоссии). 
Планируемые результаты программ междисциплинарных учебных курсов и программ  

по всем учебным предметам на уровне начального общего образования представлены в 

Приложении. К календарно-тематическим планированиям, составленным педагогами на 

основании данных программ для каждого года обучения, учителями-предметниками 

прикладываются пакеты контрольно-измерительных материалов ипрограммы 
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формирования УУД. 

1.2.2.13. Основы религиозной культуры и светскойэтики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи,общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах иценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовномуразвитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

человека и гражданинав РоссийскойФедерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своейсовести; 

Планируемые результаты 

Основы православной 

культуры Выпускник 
научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

отношениймежду людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования вРоссии; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в историиРоссии; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

Основы исламской 
культуры Выпускник 
научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения,ритуалы, 

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории ее формирования вРоссии; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в историиРоссии; 

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

жизни людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 
религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

Основы буддийской 
культуры Выпускник 
научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

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

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории ее формирования вРоссии; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в историиРоссии; 

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

жизни людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

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

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской 

культуры и поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

Основы иудейской 

культуры Выпускник 

научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории ее формирования вРоссии; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

историиРоссии; 

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

людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 
сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

Основы мировых религиозных 

культур Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду идр.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования вРоссии; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в историиРоссии; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культурыв 
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жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиознойморали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно- 

нравственныхценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 
культуры и поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общегообразования. 

Основы светской 

этики Выпускник 

научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

историческомуи культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей,общества; 

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

людей иобщества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской)этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

сообщения по выбраннымтемам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской)этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 
этики и поведением людей, общественнымиявлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззренийи 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общегообразования. 
 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативныеуниверсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных  действий  будут сформированы 

внутренняяпозиция обучающегося, адекватная мотивация учебной  деятельности, 
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включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатсявоспринимать 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 

приобретутумения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца 

«хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешниемотивы; 

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

новыхзадач; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и другихлюдей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебнойдеятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

окружающихлюдей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживаниеим; 

• установка на здоровый образжизни; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественнойкультурой. 

Выпускник получит возможность дляформирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценкизнаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивацииучения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способамрешения 
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задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошегоученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивыи 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическимтребованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении ипоступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческойжизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечениеблагополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебнуюзадачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве сучителем; 

• 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 способарешения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться реакцией 

среды решения задачи (в случае работы в интерактивнойсреде); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачнойобласти; 

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

другихлюдей; 

• различать способ и результатдействия; 
• 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 (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, своей собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранномязыке; 

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственнойформе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебныезадачи; 
• преобразовывать практическую задачу впознавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольноговнимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 
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контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментовИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решениязадач; 

 строить сообщения в устной и письменнойформе; 

 ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

 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 изчастей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданнымкритериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

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

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целогоряда 
или класса единичных объектов на основе выделения сущностнойсвязи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 

 устанавливатьаналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решениязадач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сетиИнтернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 
инструментовИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решениязадач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретныхусловий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающиекомпоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логическихопераций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом 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 аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т.п.); 

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

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

общении ивзаимодействии; 

• учитывать разные  мнения  и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение ипозицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновенияинтересов; 
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• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а чтонет; 

• задаватьвопросы; 

• контролировать действияпартнера; 

• использовать речь для регуляции своегодействия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различныхкоммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

другихлюдей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решениюпроблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместнойдеятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех егоучастников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудни 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообразных 

коммуникативныхзадач. 

Метапредметные 

результаты Чтение. 

Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Учащиеся 

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 

практическихситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Чтение. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явномвиде; 
• определять тему и главную мысльтекста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать ихпоследов 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 
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• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 
признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенноеутверждение); 

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

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительныесредства; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с цельючтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях исправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужнойинформации; 

• работать с несколькими источникамиинформации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников; Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускникнаучится: 

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

высказанные в текстенапрямую; 

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

подтверждающиевывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленныйвопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшегоиспользования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанномтексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда втексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этихпробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точкизрения. 

• соотносить позицию автора с собственной точкойзрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую)информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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 вИнтернете. 
Учащиеся 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, 
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изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 
информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 
деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к 
информации и к выбору источника информации. 
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. 
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 
умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 
школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини- 

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технологиявводаинформации в компьютер:ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровыхданных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото-ивидеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать  короткие тексты 

на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическомпланшете; 

• сканировать рисунки итексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться 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 инструментыИКТ; 

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

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

ходе опросалюдей; 

• 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 оформлениятекста; 

• 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 базыданных. 
Выпускник получит возможностънаучиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 
сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к 
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выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

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

редактировать, оформлять и сохранятьих; 

• 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 ипр.; 
• 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 вфайлах. 

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 простейшихроботов); 

• 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 внешнегомира. 

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 реальногомира. 

 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 
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поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. В соответствии со 

ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися Чувашско-Кищаковской 

средней школы 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 МБОУ «Чувашско- Кищаковская СОШ» на уровне начального 

общего  образования   выступаютпланируемые   результаты,    составляющие 

содержаниеблока 

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. При оценке  

результатов деятельности школы и работников образования основным объектом оценки, 

ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов 

оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно  

этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от 

которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты 

формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достиженийведется 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. Поэтому в 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: – «зачет/незачет» 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

матриале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоенииопорной 



55 

 

 

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 ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» 

(«зачет»). В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

1.3.1.Особенности оценки личностных, метапредметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования Чувашско- 

Кищаковской средней школе. Достижение личностных результатов обеспечивается в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьей и школой. Основным объектом оценки личностных 

результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых  

в следующие три основныхблока: 

• самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения 

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

стороны своей личности; 

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

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

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

и стремления к преодолению этогоразрыва; 

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

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

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования Чувашско-Кищаковской СОШ строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на 

содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример дляподражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам другихлюдей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить вуспех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержаниюиспособамрешенияпроблем,приобретениюновыхзнанийиумений, 
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мотивацию достижения результата, стремление 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 моральнойдилеммы); 

• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 
соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и школы. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки 

в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметныхрезультатов. 

Объект оценки Содержание оценки 

Самоопределение сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой  социальной  ролиобучающегося; 

- 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 

себяисвоидостижения,видетьсильныеислабыестороны 
своей личности 

Смыслообразование поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных  и социальныхмотивов, 

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

знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

Морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; - способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

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

Диагностические инструменты оценки сформированности личностных результатов 

1.Педагогические диагностики: - типовые задачи по оценке личностных результатов; 

- беседы; 

- портфолио; 
- проектнаязадача; 

- педагогическоенаблюдение 
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2. Психолого-педагогические диагностики: 
- экспертный опрос учителей «Адаптация к обучению и воспитаниюпервоклассников»; 

- оценка эффективности реализации внеурочнойдеятельности; 

- лист диагностики сформированностиУУД; 
- карта развитияобучающегося 

3. Психологические диагностики (в соответствии с планом работы школьного психолога) 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основныхкомпонента: 

– характеристику достижений и положительных качествобучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развитияребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. Другой формой оценки личностных 

результатов может быть оценка  индивидуального прогрессаличностного 

развития обучающихся Чувашско-Кищаковской СОШ, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдениязаходом психического  развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизацииразвития 

— в формевозрастно-психологическогоконсультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей)  обучающихся или педагогов  (или администрации 

образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. Личностными результатами изученияпредмета 

«Татарский язык» являются следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Оценка метапредметных результатов 

Представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся Чувашско-Кищаковской средней школы 

на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет  основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К нимотносятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель изадачи; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу впознавательную; 
• умение планировать собственную деятельность в соответствии споставленной 
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задачей и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность вобучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационныхисточников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практическихзадач; 

• пособность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своихдействий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая школы этой 

деятельности. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

по математике, русскому языку, татарскому языку, литературному чтению на татарском 

языке, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом 

характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитыватьи 
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координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования Чувашско-Кищаковской СОШ (например, обеспечиваемые 

системой начального образования уровень включенности детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Объекты оценки 
метапредметных 
результатов 

Содержание оценки метапредметных результатов 

Регулятивные УУД 1) целеполагание; 
2) планирование; 

3) прогнозирование; 

4) контроль; 

5) коррекция; 

6) оценка 
7) саморегуляция 

Познавательные УУД Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе 

решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментовИКТ; 

- структурированиезнаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменнойформе; 

- выбор наиболее эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в зависимости от 

конкретныхусловий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатовдеятельности; 

- 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 массовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий 

составляют знаково-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметнуюобласть. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделенияпризнаков 
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 (существенных, несущественных); 
- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; - выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификацииобъектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; - 

установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов иявлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; - доказательство; - выдвижение 

гипотез и ихобоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; - самостоятельное создание 

алгоритмов (способов) деятельности при решениипроблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, 

способоввзаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в 

поиске и сбореинформации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; - 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, 

оценка егодействий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в  соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами  речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных 

средствкоммуникации. 

Диагностические инструменты оценки сформированности метапредметных результатов 

1. Педагогические диагностики: - диагностические задания (типовые задачи) по оценке 

сформированности мета- предметных результатов; 

- текущие, тематические, промежуточные предметные работы на метапредметной основе; - 

итоговые проверочные работы по предмету на метапредметнойоснове; 

- комплексные работы на межпредметной основе; - проектная задача; -портфолио; 

- внешняя экспертиза участия детей в конкурсах и олимпиадах разногоуровня. 

2. Психолого-педагогические диагностики: - лист диагностики сформированности УУД; 

- карта развитияобучающегося; 

- оценка эффективности реализации внеурочнойдеятельности. 

3. Психологические диагностики (в соответствии с планом работы школьного психолога) 

Метапредметными результатами изучения курса «Татарский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этимикритериями. 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



61 

 

 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

пользоваться словарями, 

справочниками; осуществлять анализ 

и синтез; 

устанавливать причинно-следственные 

связи; строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; задавать вопросы. 

1.3.2. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности Чувашско-Кищаковской СОШ — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Система предметных знаний — важнейшая 

составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучениякурсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи,  

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

знаний отнесен понятийный аппарат учебныхпредметов, освоение которого позволяет 

учителю и ученикм эффективно продвигаться в изучениипредмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, 

потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, во- первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 

при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 

достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

(в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование,  

представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако наразных 
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предметах эти действия преломляются через специфику предмета, например, 

выполняются с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения 

действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 

классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные 

по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в  полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметныхдействий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебногокурса. 

Оценочные и методические материалы 

Нормы оценивания предметных результатов 

1.3.2.1.Русский 

язык 

Родной язык 

(чувашский) 

Диктант. 

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление 

графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, 

но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа 
написана неряшливо. 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написаниислов; 

• пропуск и искажение букв всловах; 

• заменуслов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данногокласса; 
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны в программе каждогокласса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данномклассе, 
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нив предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавнойбуквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажениясмысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- дваисправления; 

- две пунктуационныеошибки; 

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

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

считается заошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы вслове; 
- недописанноеслово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а втораяопущена; 

- дважды записанное одно и то же слово впредложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий; 

 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 
ошибка и 

1 исправление (2 и 3кл.); 
«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 

2 ошибки и 1 исправление (2 и 3кл.); 
«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 

и 3 кл.); 

 

Контрольный диктант. 

1. Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1минуту). 

2. Негрубыеошибки:исключенияизправил;повторениеоднойитойжебуквы 

(букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на концеслова;. 

3. Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 
следующая подобная считается за отдельнуюошибку. 

4 При трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Оценки за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.; 

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок; 

 
Оценки за грамматические задания. 

«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4верно; 

«3» – не менее 1/2верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 
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Словарный диктант Количество слов 

(оценивается строже контрольного диктанта). для словарного диктанта. 

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; 2 класс – 10 – 12слов; 

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15слов; 

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.); 

 

1.3.2.2. 

Математика. 

Контрольная 
работа. Примеры. 
Задачи. 

«5» – без ошибок; 

«4» – 1 – 2 ошибки; 

«3» – 3 ошибки; (более половины работы сделано верно); 

«2» – 4 и более ошибок. 

Комбинированная. 

«5» – нет ошибок; 

«4» – 1 – 2 грубые ошибки в вычислениях; 

«3» – 3 грубые ошибки в вычислениях или ошибка в ходе решения задачи; 3 – 4 

негрубые ошибки; 

«2» – более 4 грубых ошибок в вычислениях и не решена задача или ошибки в ходе 

решения двух задач. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок 

действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, 

примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная 

постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный 

ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца 

преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка 

снижается на один балл. 

1.3.2.3. Литературное чтение.Литературное чтение на родномязыке(чувашском). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов,слов); 

 неправильная постановка ударений (болеедвух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и 

четкости произношения слов при чтениивслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное времячтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержаниютекста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 
слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий впроизведении; 
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 нетвердое знание наизусть подготовленноготекста; 

 монотонность чтения, отсутствие средстввыразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 
произношения слов при чтениивслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающееустановленное; 

 неточности при формулировке основной мыслипроизведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 
недостаточная выразительность при передаче характераперсонажа. 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 

себя" проводится фронтально или группами. 

 

2-й класс. 

Оценка "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 (трудные слова по слогам) во 2полугодии; 

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию,  соответствующую 
знакам препинания в концепредложения; 

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает 

наизусть текст стихотворения и читает еговыразительно. 

Оценка "4"ставится ученику, если он: 

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитываетцеликом; 

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

при соблюдении интонации конца предложения; 

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой 

помощьюучителя; 

 знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 
легко исправляет их сам. 

Оценка "3"ставится ученику, если он: 

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 
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 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту(1полугодие); 

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2полугодие); 

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

не соблюдает паузы между словами ипредложениями; 

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощьюучителя; 

 знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "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 вопросамучителя; 

 при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда 

ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы 

начальныхклассов). 

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 
сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1полугодие): 

 читает целыми словами(2полугодие); 

 читает текст выразительно, соблюдает логические ударения ипаузы; 

 самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 
содержание прочитанного, грамматически правильно строит своюречь; 

 понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 
выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и 
описанияприроды; 

 твердо знает наизусть стихотворение и читает еговыразительно. 

Оценка "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 (2полугодие); 

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

на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданиюучителя; 

 правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает егонеточно; 

 знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но 
допускает незначительные ошибки (повторы, длительные паузы идр.). 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

 переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 
перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2полугодие); 

 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. 

Оценка "2"ставится ученику, если он: 

 читает монотонно, по слогам(1полугодие); 

 читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2полугодие); 

 допускает более 6ошибок; 

 искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 
мысль прочитанного и разделить текст на части спомощью 

дополнительных вопросов; 
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 при чтении наизусть не полностью воспроизводит текстстихотворения. 

 

4-й класс. 

Оценка "5"ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности 

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 
прочитанного и свое отношение к его содержанию (2полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 
простейший план, выявляет основной смыслпрочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 
составления рассказа на определенную тему (о природе, событии,герое); 

 знает и выразительно читает наизустьстихотворение. 

Оценка "4"ставится ученику, еслион: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 
пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 
речевые ошибки и устраняет ихсамостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 
незначительныенеточности. 

Оценка "3"ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 
полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 
до 5 ошибок (2полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросовучителя. 

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

Оценка "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 

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 
прочитанного, допускает множество речевыхошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 
главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросовучителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текстстихотворения. 

 

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- 
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1/3 страницы, в 3-м 

классе -1/2, 

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

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно поощрять 

детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с  текстом. 

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в конце 

I и IIполугодий. 

 

1.3.2.4. Татарскийязык 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

 

 Виды речевой 

деятельности 

Классы 

I II III IV 

 
1. 

Аудирование Слова, 

словосочетания 

0,1-0,2 

минуты 

0,2-0,4 

минуты 

0,3-0,5 

минуты 

2. Диалогическая речь 3 реплики 4 реплики 5 реплик 6 реплик 

3. Монологическая речь 4 фразы 5 фраз 6 фраз 7 фраз 

4. Чтение 15-25 слов 25-35 слов 35-45 слов 45-55 слов 

5. Письмо:     

списывание 1-2 

предложения 

3-4 

предложения 

4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

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

сочинение   4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

Оценка аудирования 

Оценка "5" (высокий уровень) - пересказывает содержание прослушанного текста на татарском 

языке с полным пониманием, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану). 

Отметка "4" (повышенный уровень) – понимает содержание прослушанного текста на татарском 

языке, но пересказывает примерно. 

Отметка "3" (базовый уровень) - понимает содержание прослушанного текста на татарском языке, 

но пересказывает частично. 

Отметка "2" (низкий уровень) - не понимает содержание прочитанного текста на татарском языке. 

 

Оценка диалогической речи 

Оценка «5» ставится за логичное построение диалогического общения в соответствии с 

коммуникативной задачей; диалогическая речь демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнером: учащийся способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. 

Оценка «4» ставится за логичное построение диалогического общения в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас, и 

грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут 

допускаться 2 – 3 лексико-грамматических ошибок, не препятствующие пониманию. 

Оценка «3» ставится за логичное построение диалогического общения в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 
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задаче. Допущенные 4 - 6 фонематических, лексических и грамматических ошибок не затрудняют 

общение, но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные грубые 

грамматические ошибки. 

Оценка «2» ставится, если коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. 

 

Оценка монологической речи учащихся 

Оценкой «5» оценивается ответ, если учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей по данной теме (по рисунку или ситуации), 

сформулированной в задании. Лексические единицы и грамматические структуры используются 

уместно. Ошибки практически отсутствуют. 

Оценкой «4» оценивается ответ, если учащийся допускает 2 – 3 речевых ошибок, делает 

неправильные паузы, если задается 1 – 2 уточняющих вопроса учителем. 

Оценкой «3» оценивается ответ, если учащийся логично строит монологическое высказывание в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 4 – 7 ошибок, 

которые затрудняютпонимание. 

Оценкой «2» оценивается ответ, если коммуникативная задача не выполнена. Допускаются более 7 

лексических и грамматических ошибок, которые затрудняют понимание. 

 

Оценка чтения 

Оценка «5» ставится при выразительном, правильном, понятном чтении предложенного текста, 

соответствующей норме, понимая общего смысла прочитанного. 

Оценка «4» ставится при выразительном, правильном, понятном чтении предложенного текста, 

соответствующей норме, понимая общего смысла прочитанного, но при этом допускаются 2 – 3 

орфоэпические ошибки. 

Оценка «3» ставится при медленной скорости чтения с 4 – 6 грубыми орфоэпическими ошибками, 

при частичном понимании текста. 

Оценка «2» ставится, если учащийся читает не понимая содержание текста, нарушаются 

орфоэпические нормы. 

Оценка и объем письменных работ 

Уровень усвоения языкового и речевого материала или общая грамотность учащихся проверяется 

различными письменными работами: словарный диктант, зрительный диктант, сочинение, тест, 

контрольная работа. 

Кроме этого, дают положительный результат письменные ответы на вопросы. Вопросы 

предлагаются по прочитанному тексту, по рисункам или просмотренным фильмам. Учитель при 

оценивании должен учитывать следующие требования: полноту, точность, правильность ответов, 

стилистическое совершенство речи, орфографическую и пунктуационную грамотность. 

 

Оценка и объем списывания 

 

Классы Количество предложений 

1 1-2 

2 2-4 

3 4-5 

4 5-6 

 

Оценка «5» выставляется за безошибочную аккуратную работу. 

Оценка «4» выставляется за безошибочную аккуратную работу при наличии 1 – 2 орфографических 

ошибок или 1 – 3 исправлений. 

Оценка «3» выставляется за неаккуратную работу при наличии 3 – 5 орфографических ошибок или 

4 – 5исправлений. 

Оценка «2» выставляется за неаккуратную работу при наличии более 6 орфографических ошибок. 
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1.3.2.5. Иностранный язык (английскийязык) 
1) Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант 

посинонимам или антонимам, диктант покартинкам) 

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 
% правильно Оценка 
выполненного задания 

85 – 100 % 5 

66 – 84 % 4 

50 – 65% 3 

Менее 50 % 2 

 
2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный,грамматический) 

% правильно Оценка 
выполненного задания 

90 – 100 % 5 

70 – 89 % 4 

50 – 69 % 3 

Менее 50 % 2 

 

3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания,тест на понимание 
устногои письменного текстов (аудирование ичтение) 

% правильно Оценка 
выполненного задания 

91 – 100 % 5 

71 – 90 % 4 

50 – 70 % 3 

Менее 50 % 2 

 

4) Контроль монологического 

высказывания.Критерии: 

- объемвысказывания 
- темп и интонационныйрисунок 

- фонетическое оформление (правильностьзвуков) 

- правильное произношениеслов 

- соблюдение лексических и грамматическихнорм 

- понимание содержания высказывания (ответы навопросы) 

Количество допустимых Оценка 
ошибок 

0 - 2 5 

3- 4 4 

5 - 6 3 

7 и более 2 

 

1.3.2.6. Окружающиймир 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных  источников,  применять комплексные знания. Знания и 

умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 

наблюдений, тестов и практическихработ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 
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 поискошибки; 

 выборответа; 

 продолжение или исправлениевысказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в     дальнейшей     работе      индивидуальный      темп      продвижения  
учащихся. 

Оценка "5"ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические 

работы идает полные ответы       на все 

поставленныевопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3"ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправитьперечисленные недочеты с помощью 

учителя. 

Оценка "2"ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестовых работ 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему тесту, 

так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками или "зачет", "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50% 

правильных ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполненыправильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительнымипогрешностями; 

 "НИЗКИЙ"- выполнены отдельныезадания. 

 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 
Базовый уровень менее 50% 50 - 69% 70 - 89% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 
1.3.2.7 Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 
 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания 

напрактике; 

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

 умеет подметить и передать в изображении наиболеехарактерное. 

Оценка "4" 



72 

 

 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенногохарактера; 

 гармонично согласовывает между собой все компонентыизображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболеехарактерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной цельюурока; 

 допускает неточность в изложении изученногоматериала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки вответе; 

 не справляется с поставленной цельюурока. 
 

1.3.2.8. Технология 

Оценка проектной деятельности 

«5» Учащийся самостоятельно выполнил все этапы проекта, не нуждался в 

помощи учителя, выполненное изделие отвечает всем требованиям проекта, 

полностью соответствует ее функциональному назначению, имеет высокое 
качество, проект выполнен и сдан в срок. 

«4» Учитель оказывал значительную помощь в виде наводящих вопросов, 

литературы, выполненное изделие в основном отвечает требованиям проекта 

и соответствует функциональному назначению, имеет хорошее качество и 
выполнено в срок 

«3» Учитель оказывает учащемуся значительную помощь не только в виде 

наводящих вопросов, но и в конкретизации задания, действий, 

дополнительного инструктирования, постоянной помощи на технологическом 

этапе, при выполнении учащийся постоянно нуждается в стимулировании, 

выполненное изделие частично отвечает требованиям проекта а в основном 
соответствует назначению, но имеет низкое качество, выполнено в срок. 

«2» Учащийся постоянно нуждался в помощи учителя, выполненное изделие не 

соответствует требованиям проекта, не выполняет свое функциональное 

назначение, имеет плохое качество и к конечному сроку выполнено около 
половины работы. 

Примерные нормы оценки знании 

«5» Учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» Учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 
правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

«3» Учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

«2» Учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить 

на дополнительные вопросы учителя. 
Примерные нормы оценки практической работы 

«5» Полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, 

работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или 

соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники 

безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - 
бережное, экономное. 
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«4» Работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 
технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

«3» Самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего 

места. 
«2» Самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения 

правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 
безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

«5» Все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушенийправил 

техники безопасности, установленных для данного видаработ. 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по учебным предметам 

«4» Приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно не было нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 
«3» Отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил 
техники безопасности, установленных для данногс вида работ. 

«2» Неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме или поломке 

инструмента (оборудования). 
 

1.3.2.9. Физическаякультура 

1. Для устных ответов определяются следующие критерииотметок 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует 
глубокое понимание сущности материала; 
логично его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся 
небольшие неточности и незначительные 

ошибки; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 
использовать знания на практике. 

Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и 
недочетов, чем необходимо для отметки3. 

 

2. Для практических занятий владения техникой двигательных умений и навыков 

определяются следующие критерииотметок 

 

Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 
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Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 

выполнены правильно, с соблюдением всех 

требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 
  продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 
предыдущем случае, но допустил не более двух 
незначительных ошибок 

Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. 

Учащийся не может выполнить движение в 
нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях 

Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы 
выполнены неправильно, допущено более двух 
значительных или одна грубая ошибка 

3. Для владения способами физкультурно-оздоровительную 

деятельность определяются следующие критерииотметок 

Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Учащийся умеет самостоятельно организовать 

место занятий; подбирать средства и инвентарь и 
применять их в конкретных условиях; 

контролировать ход выполнения деятельности и 
оценивать итоги 

Повышенный «4» Учащийся организует место занятий в основном 
самостоятельно, лишь с незначительной 

помощью допускает незначительные ошибки в 

подборе средств; контролирует ход выполнения 

деятельности и оценивает итоги 

Базовый «3» Более половины видов самостоятельной 
деятельности выполнены с помощью учителя или 

не выполняется один из пунктов 

Пониженный «2» Учащийся не может выполнить самостоятельно 
ни один из пунктов 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый «3» 51-74 % 

Пониженный «2» 0-50 % 

 
 

4. Для контрольных тестов определяются следующие критерииотметок 
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Уровни 

усвоения 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы 
выполнены правильно, с соблюдением всех 
требований, без ошибок, легко, свободно, четко, 

  уверенно, слитно, с отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; ученик понимает сущность 

движения, его назначение, может разобраться в 

движении, объяснить, как оно выполняется, и 

продемонстрировать в нестандартных условиях; 

может определить и исправить ошибки, 

допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и 

в предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к 

скованности движений, неуверенности. 
Учащийся не может выполнить движение в 
нестандартных и сложных в сравнении с уроком 
условиях 

Пониженный «2» Движение или отдельные егоэлементы 

выполнены неправильно, допущено болеедвух 

значительных или одна грубаяошибка. 
 

 
Уровни 

усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый «3» 51-74 % 

Пониженный «2» 0-50 % 
 

5. Для тестов определяются следующие критерииотметок 

Уровни 
усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Исходный показатель соответствует высокому 

уровню подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, которая 

отвечает требованиям государственного 

стандарта и обязательного минимума содержания 

обучения по физической культуре, и высокому 

приросту ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период 
времени 

Повышенный «4» Исходный показатель соответствует среднему 

уровню подготовленности и достаточному темпу 

прироста 



76 

 

 

Базовый «3» Исходный показатель соответствует низкому 
уровню подготовленности и незначительному 
приросту 

Пониженный «2» Учащийся не выполняет государственный 

  стандарт, нет темпа роста показателей 
физической подготовленности 

 

Уровни 

усвоения 

Отметка по 
пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» 95-100 % 

Повышенный «4» 75-94 % 

Базовый «3» 51-74 % 

Пониженный «2» 0-50 % 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 1-х классов 

 

Учебные нормативы 1 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

40 30 15 

5 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 
Метание малого мяча 150г 

(м) 
20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 

9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Учебные нормативы 1 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 
Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

50 30 20 
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5 
Поднимание туловища за 1 

мин. 
18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 
Метание малого мяча 150г 

(м) 
15 10 5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 

11 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 2-х классов 

 

Учебные нормативы 2 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
50 40 30 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

 

11 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Учебные нормативы 2 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 
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2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
80 35 20 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

17 12 7 

9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

 

11 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 

8.8 6.8 4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 3-х классов 

 
Учебные нормативы 3 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
60 50 40 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

 

11 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
12.5 9 6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 
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13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 
Учебные нормативы 3 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
90 40 25 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 
Метание малого мяча 150г 

(м) 
19 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
12.1 8.8 5 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Уровень физической подготовленности обучающихся 4-х классов 

 

Учебные нормативы 4 класс МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 
мин. 

70 60 55 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 
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10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 
Прыжок в длину с 
разбега (см) 

300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 
Учебные нормативы 4 класс ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

 
4 

Прыжки со скакалкой за 1 

мин. 
100 60 40 

5 
Поднимание туловища за 1 
мин. 

27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 
Метание малого мяча 150г 
(м) 

20 16 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

 

11 
Прыжок в длину с 

разбега (см) 
260 220 180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

1.3.3. Организация и содержание оценочныхпроцедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном этапе образования. Проводится администрацией Чувашско- 

Кищаковской СОШ и учителями предметниками в начале учебного года и выступает как 

основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Проводится 

диагностическая программа исследования стартового уровня учеников 1-го класса 

педагогом-психологом с целью выявления психологической готовности к школе. 

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 (разделов). 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 
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формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

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

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

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

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в 

более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

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

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и егоиндивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметныхрезультатов;

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 
оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиляобучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 
качества учебных заданий, предлагаемых учителемучащимся.

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки или результатов выполнения проверочных (контрольных, тестовых 

) работ и.т.д. и фиксируется в электронном журнале (дневнике). Формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом 

школы, утверждается педагогическим советом, проводимом в марте месяце, из 

предусмотренных учебныхпланом. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: 

 контрольная работа(КР);

 диктант с грамматическим заданием (Д(г.з.));

 тестирование, в том числе с использованием КИМ и ИКТ(Т);

 изложение(И);

 сочинение(С);

 защита реферата, проектной, исследовательской работы (Р), (П);

 зачет;

 выставление годовой отметки(ВГО)
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 диагностическое собеседование(ДС)

 лексико-грамматическое тестирование 

(ЛГТ) без прекращения образовательного 

процесса.

В случае если учащийся по уважительной причине, по медицинским показаниям (с 

предоставлением справки из медицинского учреждения) не может пройти 

промежуточную аттестацию в сроки, установленные календарным графиком и графиком 

проведения промежуточной аттестации,  формами  промежуточной  аттестации 

считается выставление годовой отметки по всем предметам учебногоплана. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным планом. 

Промежуточная аттестация проводится учителем в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом директора Школы. 

В 1 классе промежуточная аттестация проходит в форме диагностического 

собеседования (ДС), диагностической тестовой работы (ДТР), тестов (Т). Представляет 

собой заключение учителя (классного руководителя) об освоении учащимися 

соответствующей части основной образовательной программы начального общего 

образования, качественно, без фиксации оценок, которое заслушивается на 

педагогическом совете. Результаты промежуточной аттестации заносятся в Протокол 

промежуточной аттестации учащихся 1 класса. По итогам заседания педагогического 

совета принимается решение о переводе учащихся в следующий класс. 

 
 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Ученики, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Решение об условном переводе принимается педагогическим советом. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическуюзадолженность. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Чувашско-Кищаковской средней школы. 

1.3.3.1. Портфель личных достижений (Портфолио) как инструмент оценки 

динамики индивидуальных образовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащегося можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит Портфель личных достижений (Потфолио) учащегося. 

«Портфель личных достижений» (далее Портфолио) – это индивидуальная 

папкаученика, в которой фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные 

достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной за учебный год и за весь период его обучения на уровне начального 

образования в Чувашско-Кищаковской средней школы, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки, которая определяет индивидуальный рейтинг 

учеников. 

Цели и задачи Портфолио 
Портфолио является индивидуальной накопительной оценкой ученика и является 
основанием для составления рейтингов выпускников начальногообщего общего 
образования. 

Портфолио служит для сбора информации об образовательных достижениях учащегося 
в различных видах деятельности (учебно-познавательной, трудовой,творческой, 
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общественной и т.д.); для повышения образовательной и общественной активности 
школьников, уровня осознания ими своих целей, потребностей, возможностей, 
личностных качеств. 

Основными задачами применения Портфолио являются: 

 Поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося;

 Систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, 
включая учебную, научную, творческую, общественно-значимую, 
спортивную;

 Формирование у учащегося основ целеполагания, планирования, 
организации и рефлексии собственнойдеятельности

 Создание условий для отслеживания ребенком динамики собственногоразвития

 Создание адекватнойсамооценки

 Создание ситуации успеха для каждогоученика

 Содействие дальнейшей успешной социализациишкольника

Функции портфолио. 
 Диагностическая — позволяет проследить личностный рост ученика, 

формирование умения учиться, дает возможность узнать особенности 
эмоциональной жизни ученика и учитывать это вобщении;

 Контролирующая и оценивающая — оценка своих достижений в 
учебнойдеятельности, помогает учащемуся осознать и зафиксировать свои 
успехи, проанализировать свой учебный опыт, задуматься над результатами 
своеготруда.

Порядок формирования портфолио 
 Портфолио    ученика является одной из составляющих «портрета» 

выпускниканачального общего образования, играет важную роль при переходе на 
следующий уровень образования, при определении вектора его дальнейшего 

развития иобучения.
 Ответственность за организацию формирования Портфолио возлагается на 

родителей, классного руководителя, учителейпредметников.

Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, 
классныйруководитель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и 
администрация школы. 

Обязанности учащегося: 

Оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. Все записи ведет 
аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет право включать в 
накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, 

отражающие его индивидуальность. 

Обязанности родителей: 

Помогают в оформлении Портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 

Обязанности классного руководителя: 

Являетсяконсультантом и помощником, в основе деятельности которого – 

сотрудничество, определение направленного поиска, обучение основам ведения 

портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную на 

личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 

деятельность между учащимися, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися 

портфолио. Классный руководитель оформляет итоговые документы на основании 

сертифицированных материалов, представленных в портфолио, и несёт ответственность 

за достоверность информации, представленной в итоговом документе. 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 
Проводят информационную работу с обучающимися и их родителями по 

формированию портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для 
накопления материалов. Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 

предмету или образовательной области. Разрабатывают и внедряют системупоощрений 
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за урочную и внеурочную деятельность по предмету. Проводят экспертизу 

представленных работ по предмету и пишут рецензии, отзывы на учебные работы. 

Обязанности администрации школы: 

Заместитель директора по воспитательной работе возглавляет работу по разработке и 
утверждениюнормативно-правовой базы, обеспечивающую ведение Портфолио, а также 

распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 
направлению деятельности. Создает условия для мотивации педагогов к работе по новой 

системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью педагогического 
коллектива по реализации технологии портфолио в практике работы Школы. 

Требования к содержанию Портфолио 

Содержание и примерное название разделов: 

I раздел: «Мой портрет». Здесь содержатся сведения об учащемся,который 
можетпредставить его любым способом. Здесь могут быть личные данные учащегося, 

ведущего Портфолио, его автобиография, личные фотографии. Ученик ежегодно 
проводит самоанализ собственных планов и итогов года, ставит цели и анализирует 

достижения. 

IIраздел: «Портфолио документов». В этом разделе должны быть 

представленысертифицированные (документированные) индивидуальные 

образовательные достижения. Здесь учащийся представляет дипломы олимпиад, 
конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений дополнительного образования, 

табели успеваемости, результатытестирования. 

III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих 

ипроектных работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой 
активности, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах, 

конференциях, спортивных и художественных достижений, ведомости участия в 
различных видахдеятельности. 

IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы,рецензии 
работ,характеристики классного руководителя, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования на различные виды деятельностиучащегося. 

Подведение итогов работы 
Анализ работы и оценка достижений учащихся по материалам Портфолио проводится 
классным руководителем. Классный руководитель составляет сводную итоговую 
ведомость.По результатам оценки Портфолио учащихся проводится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются ученики, набравшие наибольшее количество 
баллов в классе, параллели, школы. Победители поощряются. 

 

Оценка достижений учащихся по материалам Портфолио. 

 

Показатели Измерители Результат- 

балл 

Учебная  

Средний балл годовых оценок 
До 5 

деятельность 

Олимпиады Школьная:  

Победитель 3 

Призер 2 

Участник 1 
Муниципальная:  

Победитель 5 

Призер 4 

Участник 3 
Областная:  

Победитель 7 

Призер 6 

Участник 5 

Всероссийская:  



85 

 

 

 Победитель   9 

Призер   8 

Участник   7 
Международная:    

10 Победитель и призер  

Спортивные Школьные соревнования:   

достижения Победитель   3 
 Призер   2 
 Участник   1 
 Муниципальные соревнования, спартакиады:  

 Победитель   5 
 Призер   4 
 Участник   3 
 Областные соревнования, спартакиады:  

 Победитель   7 
 Призер   6 
 Участник   5 
 Всероссийские соревнования, спартакиады:  

 Победитель   9 
 Призер   8 
 Участник   7 
 Международные соревнования:   

10  Победитель и призер  

Дополнительное Участие в кружках, секциях 2 

образование Школьные конкурсы, фестивали, выставки:  

 Победитель   3 
 Призер   2 
 Участник   1 
 Муниципальные конкурсы, фестивали,  

 выставки:   5 
 Победитель   4 
 Призер   3 
 Участник    

Школьные Участие   1 

мероприятия Участвовал и стал призером  2 
 

Сводная итоговая ведомость 
 
 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс  

№ Показатели Балл 

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4 Дополнительное образование  

5 Участие в мероприятиях и практиках  

   

 ИТОГО:  
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 4 класса 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программам формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне 

обучения, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познвательных 

практических задач средствами данного 

предмета 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум  соценкой 

«удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне 

обучения, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по 

половине     разделов     выставлена   оценка 

«хорошо»    или    «отлично»,    арезультаты 

 выполнения итоговых контрольных работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 65 % заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от 

максимальногобалла за выполнение заданий 

повышенного 
уровня 

Выпускник не овладел опорной системой Такой вывод делается, если в материалах 
знаний и учебными действиями, накопительной системы оценки не 

необходимыми для продолжения зафиксировано достижение планируемых 

образования на следующем уровне результатов по всем основным разделам 

обучения учебной программы, а результаты 
 выполнения итоговых контрольных работ 
 свидетельствуют о правильном выполнении 
 менее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет Чувашско-Кищаковской СОШ на основе выводов, сделанных по 

каждому ученику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимися 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

Решение о переводеучащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развитияребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровнеобучения. 
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Характеристика 

ученика4 класса МБОУ «Чувашско-КищаковскаяСОШ» 
 

Датарождения:  

Обучается  в данномколлективес класса 
 

Межличностные отношения 

 

Отношение к мнению коллектива, требованиям,критическимзамечаниям:    

Стиль отношенийсосверстниками:   

Пользуется авторитетомвколлективе:    

Как участвует вшкольныхмероприятиях:    

Выполняетобщественныепоручения:   

Участвует вобщественно-полезномтруде:   

Предпочитаеттруд:  

Отношениексебе:    

Культураповедения:    
 

 

Учебная деятельность 

 

Отношение кучебе:  
 

Качество выполненияработы:  

трудности:  

Уровень соблюдения дисциплины ишкольныхправил:  

Внешняя реакция на критические замечания учителя инаоценки:  

Внешняя реакция на неудачи в учебе: переживание, подъемактивности 

Уровеньсамооценки:  
 

Краткая характеристика сформированности УУД 

 

Универсальные учебные действия 

Описание универсальных учебных действий 

Уровень 

Регулятивные УУД Самостоятельно формулировать задание: определять его 

цель, планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно выбирать 

способы и приема действий, корректировать работу по 

ходу выполнения. 

 

Выбирать для выполнения определенной задачи 
различные средства: справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы. 

 

Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
результатов. 

 

Планировать собственную внеурочную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

 

Регулировать свое поведение в соответствии с 

познанными моральным нормами и этическими 

требованиями. 
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Познавательные 

УУД 

Ориентироваться в учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий, основываясь на свое 

целеполагание. 

 

Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения незнакомого 
материала. 

 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную их 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет) 

 

Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; устанавливать закономерности 

и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналоги, 

использовать обобщенные способы и осваивать новые 
приемы. 

 

Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, таблиц, 
сообщений 

 

Составлять сложный план текстов  

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, 
развернутом виде, в виде презентаций. 

 

Коммуникативные Владеет диалоговой формой речи.  

УУД Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и жизненных ситуаций. 

 

Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное 
мнение и позицию. 

 

Критично относится к своему мнению, учитывает 

разные мнения и стремится к координации различных 
позиций в паре. 

 

Участвует в работе группы, выполняет свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и 

конечную цель. 

 

Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

 

В - высокий 

уровень С - 

средний уровень 

НС - ниже 

среднего Н- 

низкий уровень 

 

 

 

 

 

 
Примечания педагога-психолога школы 

 

 

Примечания классного руководителя 

 

 

Родители (о семье) 
 

 



89 

 

 

Достижения, увлечения, внеурочная деятельность 
 
 

Уровень активности участия в различных образовательных конкурсах высокий, выше 

среднего, средний, ниже среднего, низкий. Активно участвует в различных конкурсах разного 

направления:  

Есть достижения на международном, федеральном, республиканском, 
муниципальном уровнях: 

№ Клас 
с 

Уровень, 
название/тема 
конкурса 

Уровень конкурса, 
организаторы конкурса 

Результат 

1.     

 
 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

начального общегообразования 
2.1. Программа формирования универсальных учебныхдействий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образованиясодержит описание ценностных ориентиров 

содержания образования науровне начального общего образования;связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативныхуниверсальных 

учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, 

познавательных,коммуникативных универсальных учебных действий; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебныхдействий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. Сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся науровне начального общего 

образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 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 учебных программ, указывает 

элементы компетентности в области применения ИКТ (информационно- 

коммуникационных технологий), являющиеся необходимым элементом тех или иных 

действий. 

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. Все это достигается как путем 

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, имея в виду, что они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся. В частности, технологические навыки, являющиеся элементами ИКТ- 

компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их применения для 

решения познавательных и коммуникативных задач. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальныхдействий. 
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Программа формирования универсальных учебных действий для в ООП НОО: 

 устанавливает ценностные ориентиры начальногообразования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьномвозрасте; 

 указывает элементы ИКТ-компетентности в составе универсальных учебныхдействий; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общемуобразованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общегообразования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования, произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, готовности к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда, осваивать элементы ИКТ- 

компетентности, на уровне, отвечающих их использованию взрослыми в повседневной 

жизни и профессиональнойдеятельности. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя 

и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе 

содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального 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 общегообразования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояниеобщества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждогонарода; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности,доверия и внимательности к людям,готовностиксотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в нейнуждается; 

– уважения к окружающим—умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников;развитие ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческихпринципов 

нравственности игуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения,коллектива и 
общества и стремления следоватьим; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственныхпоступков, так и 

поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов моральногоповедения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодарязнакомству с 

мировой и отечественной художественнойкультурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов,инициативыилюбознательности, 

мотивов познания итворчества; 

– формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности 
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(планированию, контролю, оценке); 

– формирование учебной ИКТ-компетентности, как способности решатьучебные задачи 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительногоотношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно ихоценивать; 

–развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям,ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,готовности  

к преодолению трудностей и жизненногооптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям ивлияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности, проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда другихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 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. Понятия, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на уровне начального общегообразования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно- 

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение учащимися 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 учащимися предметных знаний, формирования уменийи 
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компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают 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. 

Виды универсальных учебных действий. 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненноесамоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него 

отвечать. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор, информационнаяизбирательность. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что ещенеизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательностидействий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временныххарактеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий отэталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителями,товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения, оценка результатовработы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию(к 
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выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательнойцели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: поиск 

информации внутри компьютера и локальной компьютерной сети, в контролируемом 

Интернете и базахданных; 

• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио и видео-записи, цифровогоизмерения; 

• структурирование знаний, их организация в виде концептуальных диаграмм, карт, 

линий времени и генеалогическихдеревьев; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме, создание гипермедиа сообщений, включающих текст, данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки между элементамисообщения; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, фиксация своих действий в информационной среде, в том числе – с 

помощью ауди-видео-записи, оцифровки результатов работы; 

• 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; 

выступление с аудио-визуальнойподдержкой; 

• постановка  и   формулирование   проблемы,   самостоятельное   создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поисковогохарактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 
символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), в том числе – в сборные модели объектов и процессов из 

конструктивных элементов реальных и виртуальныхконструкторов; 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающихкомпонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

образования и выделениясовокупностей; 

• подведение под понятие, выведениеследствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• анализ истинности утверждений, построение логической цепочки 

рассуждений;доказательство; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и ихобоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулированиепроблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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обеспечива 

ют социальнуюкомпетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, фиксировать ход и результат обсуждения (в том числе с помощью 

инструментов ИКТ); интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками ивзрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сбореинформации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и егореализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка егодействий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации (клавиатурное письмо, электронная почта, 

форумы и чаты, средства мобильной коммуникации, гипермедиа, выступление с аудио- 

визуальнойподдержкой). 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме»), и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

• из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результатсамоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действияребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задачобщекультурного, ценностно-личностного, 

познавательногоразвития  обучающихся реализуется врамках 

целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 



95 

 

 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельностиобучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся 

логического мышления и наглядно-образного, знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы,как 

«Математика», «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом и более общими видам сообщений (гипермедиа) открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре  

языка (включая его гипермедиа-расширение) и усвоение правил строения слова и 

предложения, 

сообщений, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава 

слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования «языкового 

чутья», как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Развитие устной 

речи предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, 

формирует у учащегося умение подбирать и использовать адекватные для 

коммуникативной задачи средства аудио-видео сопровождения. Использование средств 

ИКТ на занятиях по развитию речи обеспечивает учащемуся возможность фиксации 

устной речи и работы над ее совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций 

предполагает освоение учащимися клавиатурного письма, редактирования и 

полуавтоматической орфографической проверки текстов наряду с развитием 

традиционных навыковписьма. 

«Литературное чтение». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов,  раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На уровне 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительноечтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося 

в системе личностныхсмыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действеннойидентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости иэмоциональной 
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сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетическихкритериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действийперсонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов имнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётомцелей 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героевпроизведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 
«Математика». На уровне начального общего образования этотпредмет является 

основой развития у учащихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой уровне образования. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 

кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

иобеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социо- культурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомления с особенностями некоторых зарубежныхстран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, ближайшего окружения, своего местажительства; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 

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

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 



97 

 

 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 
ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, 

в том числе в интерактивной среде); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственныхсвязей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социо-культурного мира. 

Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию 

и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения,  способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». 
Специфика этого предмета и его значимость для формированияуниверсальных учебных 
действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебныхдействий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

системуориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемойдеятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целейкурса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части 

формирования ИКТ-компетентности) учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельностичеловека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления,творческого 
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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 иоценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательныхдействий; 

• развитие планирующей и регулирующей функцииречи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивнойдеятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивнойдеятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующейдеятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательности в потреблении информации, уважению к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения и к состоянию неполного знания и другими 

аспектами; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональномусамоопределению. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностныхуниверсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордостиза достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себяответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы,стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образажизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать своидействия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общегорезультата). 

 

УМК «Перспектива 

предмет Метапредметные результаты к концу 4 класса 
регулятивные познавательные коммуникативные 

Русский 
язык 

Учащиеся научатся: 
-осознавать цели и 

Учащиеся научатся: 
-ориентироваться по 

Учащиеся научатся: 
-Понимать тексты 
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 задачи изучения курса 
в целом, раздела, темы; 
-самостоятельно 
формулировать 
задание:определять его 
цель, планировать свои 
действия, 
прогнозировать 
результаты; 
-осмысленно выбирать 
способы и приемы 
действий при решении 
языковых задач, 
-выбирать для 
выполнения 
определенной задачи: 
справочную 
литературу, памятки; 
-распределять 
обязанности в группе, 

маршрутным листам 
учебников:определять 
умения,которые будут 
сформированы на 
основе изученного 
данного 
раздела; определять круг 
своегонезнания, 
осуществлять выбор 
заданий, основываясь на 
своецелеполагание; 
-предполагать, какая 
дополнительная 
информациябудет нужна 
для изучениянезнакомого 
материала;осуществлять 
поискнеобходимой 
информации для 
выполнения учебных 
задач (всправочных 

учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, определять 
главную мысль, 
озаглавливать 
тексты; 
-передвать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном, 
развернутом виде, в 
виде прежентаций; 
-владеть диалоговой 
формой речи; 
-формулировать 

бственное мнение и 
позицию; 

-отстаивать свою 
точку зрения, 
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 планировать свою 
часть 
работы, учитывая 
общий план действий и 
конечную 
цель;осуществлять 
само и взамипроверку 
и 
взаимоконтроль, 
находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные 
ошибки; 
-оценивать результаты 
собственной 
деятельности; 
-адекватно 
воспринимать 
аргументированную 
критикуошибок и 
учитывать её в работе 
над ошибками; 
-ставить цель 
собственной 
познавательной 
деятельности ( в 
рамках 
учебной и проектной 
деятельности)и 
удерживать её. 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
-осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по результату 
изучения темы; 
-вносить необходимые 
коррективы в процессе 
решения языковых 
задач, редактировать 
устные и письменные 
высказывания; - 
планировать 
собственную 
внеурочную 
деятельность ( в 
рамках проектной 
деятельности) с опорой 
на учебники, рабочие 
тетради, и 
деятельность, 
связанную с бытовыми 
ситауциями 
:отправлени е письма, 
телеграммы, 
поздравление с 
праздником и др.; 

материалах, 
энциклопедиях); выделять 
существенную 
информацию из 
читаемых текстов, 
сопоставлять 
информацию, полученную 
изразличных источников; 
-строить речевые 
высказывания с 
позиций передачи 
информации, 
доступной для понимания 
слушателем; 
-ориентироваться в 
соответсвующих возрасту 
словарях, справочниах; 
Использовать знаково- 
символические средства, в 
том 
числе модели, схемы для 
решения языковыхзадач; 
-дополнять готовые 
информационныеобъекты 
(таблицы, схемы,тексты); 
-строить модели слов, 
словосочетаний, 
предложений; 
-находить, 
характеризовать, 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать 
единицы 
языка: звук, буква, часть 
слова, 
часть речи, член 
предложения, 
простоепредложение; 
-строить логические 
рассуждения, проводить 
аналогии; 
-составлять сложный план 
текста; 
-передвать содержание в 
сжатом, 
выборочном, развернутом 
виде, в 
виде прежентаций; 
Учащиеся получат 
возможность научиться: 
-осуществлять 
расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
-осознанно и правильно 
строить речевые 

высказывания в устной и 
письменной форме; - 

приобрести первичный 

соблюдая правила 
речевого этикета; 
задавать вопросы, 
уточняя непонятное 
ввысказывании; 
-учитывать разные 
мнения, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению при работе 
впаре, группе; 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
-с учетом целей 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и 
полно передавать 
партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения 
действия; 
-аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов, 
дополнительных 
сведений; 
-при работегруппы 
задавать вопросы, 
уточнять план 
действий и 
конечную 
цель; 
Выстраивать 
общение 
со сверстниками и 
взрослыми для 
реализации 
проенктной 
деятельности. 
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  опыт критического 
отношения к получаемой 
информации; 

 

Литературное 

чтение 

Учащиеся научатся: 
-планировать 
собственные действия 
исоотносить их с 
поставленной целью; 
-Учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия 
при освоении нового 
хужожественного 
текста; 
-выполнять учебные 
действия в устной и 
письменной форме; 
-вносить коррективы в 
действие после его 
завершения, анализа 
результатов и их 
оценки; 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
-ставить новые задачи 
всотрудничестве с 
учителем; 
-самостоятелно 
оценивать 
правильность 
выполненных 
действийкак по ходу 
ихвыполнения, так и в 
результате 
проведенной 
работы; 
-проанировать 
собственную 
читательскую 
деятельность; 

 

 

 
Учащиеся научатся: 
-находить нужную 
информацию, 
используя словари, 
помещенные 
в учебнике (толковый, 
синонимический, 
фразеологический); 
-выделять существенную 
инфомацию из текстов 
разныхвидов; 
-сравнивать произведения 
иихгероев; 
-устанавливать причинно- 
следственные сязи между 
словами, чувствами, 
побуждениями и 
поступками 
героев произведений; 
-устанавливать аналогии; 
Учащиеся получат 
возможность научиться: 
-осуществлять поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
Интернета; 
-сравнивать, 
классифицировать 
жизненные явления, типы 
литературных 
произведений, 
героев, выбирая основания 
для классификации; 

 

Учащиеся научатся: 
-работая в группе 
учитывать мнения 
партнеров, отличные 
от собственных; 
-аргументировать 
собственную 
позицию 
и координировать её 
спозицией 
партнёров 
при выработке 
решения; 
-точно и 
последовательно 
передавать партнеру 
необходимую 
информацию; 
-оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
осуществлять 
взаимоконтроль; 
Учащиеся получат 
возможность 
научиться: 
-понимать 
относительность 
мнений и подходов к 
решению 
поставленной 
проблемы; 
-задавать вопросы, 
необходимые для 
организации работы 
вгруппе; 

Математика Учащиеся научатся: 
-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; 

Учащиеся научатся: 
-осуществлять поиск 
необходимой информации 
длявыполнения учебных 
заданий сиспользованием 
учебной литературы, 
энциклопедий, 
справочников (включая 
электронные, цифровые), 
воткрытом 
информационном 
пространстве, в том числе 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 
-осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об 
окружающем 
мире и о себе самом, в том 

Учащиеся научатся: 
-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 
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 -учитывать 
установленные 
правила 
в планировании и 
контроле способа 
решения; 
-осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль порезультату 
(в случае работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией 
среды решения 
задачи); 
-оценивать 
правильность 
выполнения действия 
на уровне адекватной 
ретроспективной 
оценки соответствия 
результатов 
требованиям данной 
задачи и задачной 
области; 
-адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей; 
-различать способ и 
результат действия; 
-вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения 
на основе его оценки и 
учёта характера 
сделан- 
ных ошибок, 
использовать 
предложения и оценки 
для создания нового, 
более совершенного 
результата, 
использовать запись 
(фиксацию) в 
цифровой 
форме хода и 
результатов 

решенияУчащиеся 

получат 

возможность 

научиться: 

-планировать 

собственную 

познавательную 

деятельность; - 

использовать 

универсальные 

числе 
с помощью инструментов 
ИКТ; 
-использовать знаково- 
символические средства, в 
томчисле модели 
(включаявиртуальные) и 
схемы (включая 
концептуальные) для 
решениязадач; 
-строить сообщения в 
устной иписьменной 
форме; 
-ориентироваться на 
разнообразие способов 
решениязадач; 
-основам смыслового 
восприятия 
художественных и 
познавательных текстов, 
выделять существенную 
информацию из 
сообщенийразных видов 
(в первую очередь 
текстов); 
-осуществлять анализ 
объектов свыделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
-осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей; 
-проводить сравнение, 
сериацию 
и классификацию по 
заданным 
критериям; 
-устанавливать причинно- 
следственные связи в 
изучаемом 
круге явлений; 
-строить рассуждения в 
формесвязи простых 
суждений обобъекте, его 
строении, свойствахи 
связях; 
-обобщать, т. е. 
осуществлять 
генерализацию и 
выведениеобщности для 
целого ряда или 
класса единичных 
объектов наоснове 
выделения сущностной 
связи; 
-осуществлять подведение 
подпонятие на основе 
распознаванияобъектов, 
выделениясущественных 
признаков и ихсинтеза; 

коммуникации, 
используя в том 
числесредства 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 
ккоординации 
различных позиций 
всотрудничестве; 
-формулировать 
собственное мнение 
ипозицию; 
-договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов; 
-строить понятные 
дляпартнёра 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнёр знает и 
видит,а что нет; 
-задаватьвопросы; 
-контролировать 
действияпартнёра; 
-использовать речь 
для регуляции 
своегодействия; 

-адекватно 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром; 
-осуществлять 
взаимный контроль 
иоказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
-адекватно 
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 способы контроля 
результата 

вычислений; 

-устанавливать аналогии; использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; - 
адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 
задач. 
-адекватно 
использовать 
речевые 
средства для 
эффективного 
решения 
разнообразных 
коммуникативных 

задач. 

Окружающий 
мир 

Учащиеся научатся: 
-понимать и сохранять 
цель познавательной 
деятельности; 
-планировать свои 
действия в 
соотвеоствии 
поставленной целбю; 
-Осуществлять 
пошаговый и итоговый 
контроль; 
-осознавать свое 
продвижение в 
овладении знаниями и 
умениями; 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
-самостоятельно 
планировать свои 
действия; 
-самостоятельно 
адекватно оценивать 
правильность 
выполнения задания и 
вносить необходимые 
коррективы; 

Учащиеся научатся: 
-находить необходимую 
информацию в учебнике и 
справочной литературе; 
-понимать информацию, 
представленную в виде 
текста, 
схемы, таблицы, 
диаграммы, 
план, карты; 
-проводить сравнение и 
классификацию объектов 
природы по заданным 
признакам; 
-устанавливать причинно- 
следственные связи 
изменений в 
природе; 
-выделять существенную 
информацию из учебных и 
научно-популярных 
текстов; 
-сравнивать исторические 
события, делать выводы; 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
-осуществлять 
расширенный 
поиск информации с ис- 
пользованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
-моделировать цепи 
питания и схему 
круговорота; 
-устанавливать причинно- 
следственные связи 
изменений в 

Учащиеся научатся: 
-сотрудничать с 
одноклассниками 
при 
выполнении заданий 
в 
паре; 
Ученик получит 
возможность 
научиться: 
-распределять 
обязанности при 
работе в группе; 
-учитывать мнение 
партнера, 
обосновывать свое 
решение. 
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  природе; проводить 

аналогии; -собирать 

краеведческий 
териал, описывать его; 

 

 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно - 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 
метапредметных умений.Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности 

в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно- 
исследовательской и проектной деятельности - возможность активизировать учебную 

работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать 
учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика  
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 
школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 
для решения поставленныхзадач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 
учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить  как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно- 
практического обучения. 
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 
сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- 
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следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и ихпоследствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действийу 

учащихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
• использовании учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 
способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картинумира; 
• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы - постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценкурезультата; 
• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общекласснойдискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебнойсамостоятельности; 
• эффективного использования средствИКТ. 
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 
универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 
направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 
подробно. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 
являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 
обучающихся в рамках начального общего образования. 
ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность, её результаты учителя и учащиеся. 
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебныхдействий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еёвосприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационнымрезультатам 
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деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использованияинформации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненногодействия; 

- создание цифрового портфолио учебных достиженийобучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных техническихсредств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени ипр.; 

- создание простыхгипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов ипроцессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксация хода коллективной/личнойкоммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет школе и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также входит 

в содержание кружков, внеурочной деятельностишкольников. 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе отдошкольного к начальному и основномуобщему 

образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

многообщего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности  связаны  с  игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические идр. 

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

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

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

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 
которое при переходе на уровеньначального общего образования, а затемсреднего 
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(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 
трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном)языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья,уровнемморфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально- 

личностную,интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально- 

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и формированиесамооценки. 

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. 

Эмоциональная готовность 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 — 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 устойчивостивнимания. 

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 ипр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу 

науровеньначальногообщегообразованиясучётомвозможноговозникновения 
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определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины,  

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которыеобусловлены: 

необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных 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. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебныхдействий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

• систематичность сбора и анализаинформации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей,учащихся; 
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательнойдеятельности. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачейбуквального заучивания 

ивоспроизведения); 
• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 
ученик может выполнять действия по уже усвоенномуалгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы вдействия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве сучителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способовдействия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общихпринципов. 
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Уровни успешности 5-балльная шкала Выполнение задания (й) 
в процентах 

Не достигнут необходимый 
уровень 
Не решена типовая, много раз 
отработанная задача 

«2» (или «1»)- ниже 

нормы не- 

удовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 
уровень 
Решение типовой задачи, 
подобной тем, что решали уже 
много раз, где требовались 
отработанные умения и уже 
усвоенные знания 

«3»- норма, зачет, 
удовлетворительно. 
Частично успешное 
решение (с 
незначительной, не 
влияющей на результат 
ошибкой или с 
посторонней помощью в 
какой- то момент 
решения) 

 

 

 

50-65% 

«4» - хорошо 
Полностью успешное 
решение (без ошибок и 
полностью 
самостоятельно) 

 

66-100% 

Повешенныйуровень 
Решение нестандартнойзадачи, 

где потребовалось либо 

применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент 

теме, либо уже усвоенные 

знания и умения, но в новой, 

непривычнойситуации 

«4+» - близко к отлично 
Частично успешное 
решение (с 
незначительной ошибкой 
или с посторонней 
помощью в какой- то 
момент решения) 

60-79%. 

«5» - отлично. 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 
самостоятельно) 

 

80-100% 

Максимальный уровень 
(необязательный уровень) 
Решение задачи по материалу, 
неизучавшемуся в классе, где 
потребовались 

«5+»Частично успешное 
решение 
(снезначительной 
ошибкой или 
спосторонней помощью в 
какой-то момент 
решения) 

Отдельнаяшкала: 
50-69% 

 

Система оцениванки универсальных учебных действий 

Оценочный лист по метапредметным результатам 

 учащегося4 класса 

 

 Универсальные учебные действия Само- 
оценка 

Оценка 
учителя 

 Регулятивные УУД   

1 Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, 

прогнозировать результаты, осмысленно выбирать способы и 

приема действий, корректировать работу по ходу выполнения. 

  

2 Выбирать для выполнения определенной задачи различные 
средства: справочную литературу, ИКТ, инструменты и 

  

 приборы.   

3 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов.   
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4 Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять 
по каким критериям проводилась оценка. 

  

5 Адекватно воспринимать аргументированную критику 
ошибок и учитывать ее в работе над ошибками. 

  

6 Ставить цель собственной познавательной деятельности (в 
рамках учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

  

7 Планировать собственную внеурочную деятельность (в 

рамках проектной деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

  

8 Регулировать свое поведение в соответствии с познанными 

моральным нормами и этическими требованиями. 
  

9 Планировать собственную деятельность, связанную с 
бытовыми жизненными ситуациями: маршрут движения, 

время. Расход продуктов, затраты и т.д. 

  

 Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор 
заданий, основываясь на свое целеполагание. 

  

2 Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 
информация будет нужна для изучения незнакомого 

материала. 

  

3 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную их 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интенет) 

  

4 Анализировать, сравнивать, группировать различные 

объекты, явления, факты; устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении заданий, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналоги, использовать обобщенные 
способы и осваивать новые приемы. 

  

5 Самостоятельно делать выводы, перерабатывать 
информацию, преобразовывать ее, представлять информацию 
на основе схем, моделей, таблиц, сообщений 

  

6 Составлять сложный план текстов   

7 Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, 
развернутом виде, в виде презентаций. 

  

 Коммуникативные УУД   

1 Владеет диалоговой формой речи.   

2 Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, 
понимает прочитанное. 

  

3 Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ситуаций. 

  

4 Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и 
позицию. 

  

5 Критично относится к своему мнению, учитывает разные 
мнения и стремится к координации различных позиций в 

паре. 

  

6 Участвует в работе группы, выполняет свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную 
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 цель.   

7 Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и 
взаимопомощь. 

  

8 Адекватно использует речевые средства для решения 
коммуникативных задач. 

  

 

В - высокий уровень 

С - средний уровень 

НС - ниже среднего 

Н- низкий уровень 

2.2. Содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 

Программы обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: требований 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования;программы формирования универсальных учебныхдействий. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительнуюзаписку. 

2) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета,курса; 

3) содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, 
основных видов учебнойдеятельности; 

4) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждойтемы 

Общее положение 

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

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия 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. Сегодня начальное образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребёнка — систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и ихрезультат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить традиционные умения и навыки 

на формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

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

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

учебного предмета, дает возможность объединить усилия 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 

рабочих программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Важнымусловием 
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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 свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность насаморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка.  

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной исамокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

2.2.1. Русскийязык 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

• познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышленияучащихся); 

• социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»: 
Формирование первоначальных представлений о литературное русском языке как государственном 

языке чтение Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие - диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных И эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение русского языка в начальной школе за счёт 

реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 
3) принципаличностнойнаправленностиобученияитворческойактивностиучащихся. 

Коммуникативный принциппредусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средствомобщения;

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от 

ситуацииобщения);

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми);

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевойдеятельности;

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 
стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), 

художественной (рассказ, стихотворение, сказка),научно-познавательной;
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 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и 

друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного 

стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в 

совместнойдеятельности.

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 
как средства познания мира через слово;

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное 
и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции ивоображения;

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно- 
образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийнойформе;

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его 

культурно-исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его 

функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до образования того или иного 

понятия);

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 
классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессепознания;

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительнойфункции;

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 
речи;

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение;

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его 

формы.

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получатьзнания;

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 
культурно-историческойценности;

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные 

в форме готовых абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь ихобразования);

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 
культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 
общения со сверстниками ивзрослыми;

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственныхтекстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и 

навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для 

реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание 

разворачивается «от ребенка», становится доступным и интересным дляучащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачиваетсяв 
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форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Изучение системного курса русского языка обеспечивает: 

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как 

средством общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях 
общения; 

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 
функциональной грамотности и интеллектуальных способностейучащихся; 

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и 

выразительности; развитие интереса к родному языку, егоизучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к 

собеседнику и егомнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и 

отечественнойкультуры. 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 
(морфемика), грамматика (морфология исинтаксис); 

 орфография ипунктуация; 

 развитиеречи. 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметныхрезультатов. 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственныхнормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание 

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности идоброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметныерезультаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижениярезультата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 
средства еёосуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, 
усваивать способы ихрешения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательнойдеятельности. 
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6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных 
и практическихзадач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательнымизадачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной 

форме. 

9. Овладение следующими логическимидействиями: 

сравнение; 

анализ; 

синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно 

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственноеповедение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами илипроцессами. 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национальногосамосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнациональногообщения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение ифункции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функцииязыка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативныхзадач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позициичеловека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Содержание курса 
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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 повопросам. 

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 обобщёние содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценкасодержания, 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. Овладение клавиатурным письмом. 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. 

Слогкак минимальная произносительная единица. Деление слов наслоги. 

Определение местаударения. 

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. Ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради, и на пространстве классной доски,  

и экране компьютера. Овладение начертаниемписьменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Письмо под диктовку слов ипредложений, 
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написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
последовательности правильного списываниятекста. 

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 написаниеслов; 

• обозначение гласных после шипящих(чу—ща,чу—щу,жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• перенос слов по слогам без стечениясогласных; 

• знаки препинания в концепредложения. 

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 твёрдый — мягкий,парный 
— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разборслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь;в словах с йотированными гласнымие,ё,ю,я;в словах с непроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

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 илиуточнение значения с помощью толкового 

словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 



118 

 

 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различениепадежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежностиимён существительных к 1, 2, 3- 

му склонению. Морфологический разбор имёнсуществительных. 

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.Функцияпредлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение  

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании ипредложении. 

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 и системы полуавтоматического 

орфографического контроля при работе с текстом на компьютере. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением; 

• сочетания чк—чн, чт,щн; 

• переносслов; 

• прописная буква в начале предложения, в именахсобственных; 

• проверяемые безударные гласные в корнеслова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнеслова; 

• непроизносимыесогласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченномперечне 
слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письмеприставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на- 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имёнприлагательных; 

• раздельное написание предлогов с личнымиместоимениями; 
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• не сглаголами; 
• 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 окончанияглаголов; 
• раздельное написание предлогов с другимисловами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однороднымичленами. 
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 собственныхтекстов 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.Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные,изложения с элементамисочинения; сочинения- 

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературноечтение. 

Литературное чтение – один из основных предметов в начальной шкоеле, объединяет два 

основных напрвления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно- 

художественныхпроизведений и освоение речевых навыков и умений. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению: 

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видамиинформации; 

 приобщение младших школьников к чтнию художественных литературы и 
восприятию ее как искуства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтениепроизведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые 

определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающемумиру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении 

литературныхпроизведений,навыковработыскнигойитекстом, 
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читательской самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- познавательными 

текстами. 

Основные задачи курса 

1) развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

2) учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образноемышление; 
3) формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческоемышление; 

4) развивать поэтическийслух; 
5) формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчествуписателей; 

6) обогащать чувственный опытребёнка; 

7) формировать эстетическое отношение ребёнка кжизни; 

8) расширять кругозор детей через чтение книг различныхжанров; 
9) обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевыеумения. 

Результаты изучения курса Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

другихнародов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. Формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностии 
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способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;7.Активное использование речевых средств и 

средств информационныхикоммуникационныхтехнологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики иэтикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон исотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебныхдействий. 

Предметые результаты 

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей итрадиций; 

2. Осознание значимости чтения для личногоразвития; 

3. Формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебнымпредметам; 

4. Формирование потребности в систематическомчтении; 

5. Понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, 
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изучающее, выборочное, поисковое); 

6. Умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

8. Умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для пониманияи 

получения дополнительной информации. Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному  

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощьюинтонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно- 
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, 

компьютерные издания). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и 

справочниками. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. 
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Информационное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности 

Интернета.Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавияпроизведения 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил иотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознаниепонятий 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки иречь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Работа с учебными, и 

научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное 

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов 

былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 3накомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно- 

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с использованием 

средств коммуникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
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ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданнуютему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора кгерою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 
волшебные). Художественные особенности сказок: лексика,построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 
и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения(текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3. Родной (чувашский) язык 

Изучение учебного предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) для 

обучающихся с обучением и воспитанием на чувашском языке в 1-4 классах образовательных 

организаций Республики Татарстан начинается на уровне начального 
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общего образования, продолжается на уровне 

основного 

образования. 

общего образованияи завершается на уровне среднего общего 

Главными целями изучения предмета «Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) в 

начальной школе являются: 

- познавательная: ознакомление учащихся с элементарными сведениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

- социокультурная: формирование коммуникативной компетенции учащихся (развитие 

устной и письменной, монологической и диалогической речи, навыков грамотного письма как 

показателя общей культуры человека), осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российскогообщества. 

Достижение поставленных целей изучения чувашского языка в начальной школе 

осуществляется через решение следующих практических задач: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном 

языке. 

Виды речевой деятельности 

Аудирование. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей родной (чувашской) 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 сучебной 

задачей (описание (сăнлав), повествование (калав), рассуждение (уйлав)). 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 

информации. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Анализ и оценка языковых особенностей структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, слогов, слов, словосочетаний и предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом каллиграфических норм и 

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 собственных небольших текстов 

(сочинений) по тематике интересной детям (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотренного 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. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определенной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, мягких и твердых гласных, мягких и твердых 

согласных. Деление слов на слоги. Определение места ударения в слове. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Знакомство с алфавитом. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Правильное, 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. 
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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, слогов, слов, словосочетаний и предложений. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списываниятекста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написаниеслов; 

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именахсобственных; 

- перенос слов послогам; 

- правописание букв э, ю, я, ё всловах; 

- правописание мягкого знака (ь) всловах; 

- правописание б, г, д, ж, з, ц, щ, ф в заимствованных из русского языкасловах; 

- знаки препинания в концепредложения. 

Развитие речи. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: определение начала и конца 

предложения, выделение слов, определение их порядка. 

Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по сюжетным 

картинам, серии сюжетных картинок, из личного опыта и наблюдений, на основе опорных слов. 

Практическое овладевание диалогической формой речи. 

 

«Чăваш чĕлхи» (Родной (чувашский) язык) 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Фонетика и орфоэпия. Различение и правильное произношение гласных и согласных 

звуков. Нахождение в слове ударного слога. Правильное произношение исконно чувашских слов с 

соблюдением правил чувашского ударения. Правильное произношение заимствованных слов. 

Различение сонорных и шумных согласных. Звонкое и глухое произношение шумных согласных. 

Определение мягких и твердых согласных. Удлинение согласных в корне слова. Деление слов на 

слоги. Ударение.Звуки, встречающиеся в словах, заимствованных из русского языка. Гласные 

твердые и мягкие. Полные ([а], [ы], [у], [ÿ], [э], [и], [о]) и неполные гласные ([ă], [ĕ]). Фонетический 

разборслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах (выля, ялав; Ванюк, юпа; мăкăнь, мăрье; подъезд). 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, определение 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 контексту 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, и 

омонимов. Фразеологизмы. Этикетные слова, термины родства (в объёме содержания курса). 

Исконно чувашские слова и слова, заимствованные из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова» (пĕр 

тымартан пулнă сăмахсем, хурăнташлă сăмахсем). Различение однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичнымикорнями. 

Словообразовательные и словоизменяющие аффиксы (сăмах тăвакан тата сăмаха 

улăштараканаффикссем).Образованиеоднокоренныхсловспомощьюсловообразовательных 
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аффиксов. Парные слова (мăшăр сăмахсем). Повторяющиеся слова (икĕ хут калакан сăмахсем). 

Сложные слова (хутлă сăмахсем). Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи (пуплев пайĕсем). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные (Тулли пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем тата пулăшу пĕлтерĕшлĕ пуплев пайĕсем). 

Имя существительное (Япала ячĕ). Значение и употребление в речи. Умение распознавать 

имена собственные. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Изменение по падежам существительных, 

заимствованных из русского языка. Использование в предложениях существительных с 

послелогами и именными словами (Хыç сăмахсемпе тата ятсăмахсемпе). 

Употребление существительных с притяжательными аффиксами. (Камăнлăх аффиксĕсем 

йышăннă япала ячĕсем). Различение имен существительных по их признакам, правописание 

изученных орфограмм существительных. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное (Паллă ячĕ). Значение и употребление в речи. Степени сравнения 

прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная степени (Тĕп, танлаштаруллă тата 

вăйлă степеньсем). Синомичные и антонимичные имена прилагательные. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Имя числительное (Хисеп ячĕ). Значение и употребление в речи. Количественные и 

порядковые числительные (шут тата йĕрке хисеп ячĕсем). Связь числительного с существительным. 

Составление предложений с именами числительными. 

Местоимение (Ят ылмаш). Личные местоимения (Сăпат ылмашĕсем). Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Замена в речи имен существительных единственного и множественного числа личными 

местоимениями. 

Глагол (Ĕç-хĕл). Значение и употребление в речи. 
Изменение глаголов по временам: настоящее время, прошедшее время, будущее время 

(умение различать по вопросам). Изменение глаголов по лицам, числам. Правописание глаголов в 

разных временах, лицах. Утвердительная и отрицательная формы глаголов настоящего, 

прошедшего, будущего времен. Морфологический разбор глаголов. 

Синтаксис. Предложение как единица языка и речи. Различение слова и словосочетания (их 

сходство и различие). Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные 

(калуллă), вопросительные (ыйтуллă), побудительные (хистевлĕ). Интонация: восклицательная и 

невосклицательная (кăшкăруллă тата кăшкăруллă мар). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.Различениеглавных и

 второстепенных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Установление при помощи смысловых вопросовсвязимежду 

словами в словосочетании и предложении. Однородные члены предложения(Предложенинпĕр 

йышши членĕсем). Нахождение и самостоятельное составление 

предложенийсоднороднымичленами без союзов и с союзами (тата, та (те), анчах, çапах). 

Использованиеинтонации 

перечисления в предложениях соднороднымичленами. 

Различение простых и сложных предложений (хутсăр тата хутлă предложенисем). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

разных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
– перенос слов (сăмахсене пĕр йĕркерен тепĕр йĕркенекуçарасси); 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных (пайăр ятсенче: çын, 

чĕрчунсен уйрăм ячĕсенче, хула, ял, юхан шыв ячĕсенче); 

– правописание букв э, е, ю, я, ё всловах; 
– учет озвончения шумного согласного в позициях между двумя гласными, между 

сонорным и гласным (икĕ уçă сасă тата янравлă хупă сасăпа уçă сасă хушшинче шавлă хупă сасăсене 

янратса каланине шутаилни); 

– удвоенные согласные в корне слов (сăмах тĕпĕнчи вăрăм хупă сасăсене çырура 

палăртасси); 
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– удвоенные согласные на стыке между корнем и аффиксом (лаша – лашалла,лапта 
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– лапталла, пукане –пуканелле); 

– правописание ы или и после ç, ч (çын, çимĕç, чылай,чикĕ); 

– правописание букв б, г, д, ж, з, ф, ц, щ в словах, заимствованных из русского языка 

(букварь, диван,цирк); 

– правописание мягкого знака в словах с гласными заднего ряда (мăкăнь, кукăль, 

вулать); 

– разделительный мягкий знак в словах (мăрье, Марье,тухья); 

– правописание падежных форм именсуществительных; 

– правописание форм лица глаголов настоящего, прошедшего и будущеговремен; 

– правописание прилагательных в превосходной степени (хуп-хура, сап-сарă, кăн- 

кăвак); 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный знак, 

восклицательныйзнак; 

– знаки препинания в предложениях с однороднымичленами; 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма). 

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 речевого и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование,рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: оглавление, уточнение порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления, объявления, приглашения. Создание собственных текстов и 

редактирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство и практическое овладевание основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложение с элементами сочинения, сочинение- повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования, 

которое включает: 

– достаточный уровень знаний о структуре чувашского языка; умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой информации, 

анализировать и обобщатьее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

письменныетексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этоговозраста; 

– сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересыобучающихся. 
 

Этнокультурная осведомленность 
В процессе обучения чувашскому языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с 

государственной символикой Чувашской Республики, с топонимикой, достопримечательностями, 
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объектами культурного наследия; c национальными праздниками, обычаями, традициями 

чувашского народа в соответствии с возрастными особенностями; с элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в культуре чувашского народа. Они начинают 

осознавать свою этническую национальную принадлежность. У обучающихся начинают 

формироваться ценности многонационального российского общества. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычными словарями, компьютернымсловарем; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,правил; 

– вести словарь (словарнуютетрадь); 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных систем простого 

предложения. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В ходе изучения курса чувашского языка в начальной школе обучающиеся: 
– совершенствуют приемы работы с текстом (прогнозирование содержания текста по 

заголовку, рисункам; выписывание из текста слов и предложений, списывание текста ит.п.); 

– узнают и овладевают новыми приемами раскрытия значения слова с использованием 
контекста, синонимов и антонимов, словообразовательных элементов ит.п.; 

– развивают и совершенствуют базовые коммуникативные умения, такие как, 

например, умения начинать и завершать разговор, употребляя речевые клише, умения 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая ит.д.; 

– овладевают умениями сомоконтроля исамооценки; 

– используют компьютер для самостоятельного выполнения отдельныхзаданий. 

В процессе обучения чувашскому языку в образовательных организациях с обучением на 

чувашском языке в начальных классах специальные и общекультурные учебные умения, а также 

социокультурная осведомленность формируются параллельно с коммуникативными умениями во 

всех видах речевой деятельности. 

 

 
 

2.2.4. Литературное чтение на 

родном(чувашском) языке 

Содержаниепредмета 

Виды речевой и читательской деятельности (Пуплев тата вулавçă ĕç-хĕлĕн тĕсĕсем) 

Аудирование (Тăнлу) 

Восприятие на слух чувашской звучащей речи (высказывания собеседника, чтения различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение самому задать вопрос по содержанию прослушанного учебного, 

научно-познавательного и художественного текста (вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ 

хайлавсем). 

Говорение (культура речевого общения) (Калу (хутшăну пуплев культури)) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению: 

учебному, научно-познавательному, художественному тексту (вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсем, илемлĕ 

хайлавсем). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство  с 

особенностями чувашского этикета на основе фольклорныхпроизведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений 
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(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе: 

описание, рассуждение, повествование (сăнлав, калав, уйлав). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Чтение (Вулав) понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму 

и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида чтения: 

ознакомительное, выборочное и т. д. (паллашуллă, суйлавлă т.ыт.те); выразительное чтение с 

соблюдением интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу 

текста. 

Постепенный переход от слогового к плавному правильному осмысленному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное (тишкерÿллĕ, 

паллашуллă, пăхса тухни, суйлавлă). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста (Тĕрлĕ йышши текстпа ĕçлени). Общее представление о разных 

видах текста: художественном, учебном, научно-популярном (илемлĕ, вĕренÿ, ăслăлăх) – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 

книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения (Илемлĕ хайлавпа ĕçлени). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных родов художественного текста. Определение 

особенностей художественного текста: понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием, своеобразия выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание фольклора как выражения общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) поступка персонажа и его мотивов. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских пометок, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(туллин, суйлавлăн, кĕскен каласа пани). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание всего текста и каждой части, составление плана в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения, описание места 

действия (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое, данное описание 
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на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. 

Осознание понятия «Родина» (Тăван çĕршыв), представлений о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей героев в фольклоре 

разных народов. 

Усвоение нравственных понятий: милосердие, честность, смелость, дружба, вражда, злость, гнев, 

гордыня, серьезность, нравственность, раскрываемых в произведениях. Анализ проявления этих 

качеств на примере поступков, отношений героев произведения. 

Осмысление нравственного правила поведения, саморегуляция поведения, умение воздержаться от 

негативных проявлений. 

Осмысление положительных и отрицательных поступков героев произведения, умение выражать 

аргументированно мысли с помощью учителя. Самооценка своего поведения, следование примеру 

литературных героев. 

Работа с учебными, научно-популярными текстами (Вĕренÿ тата ăслăлăх тексчĕсемпе ĕçлени). 

Понимание заглавия произведения, соотношение его с содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста. Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

текстов. Определение главной мысли текста. Установление причинно-следственных связей. Деление 

текста на части и определение микротем. Ключевые слова (Тĕрев сăмахĕсем). Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержаниитекста). 

Письмо (культура письменной речи) (Çыру (çыру пуплев культури)). Соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях: повествование, 

описание, рассуждение (калав, сăнлав, уйлав), отзыв (хаклав). Соблюдение норм письменной речи. 

Круг детского чтения (Ача-пăча вулав карти). Произведения чувашского устного народного 

творчества: заклички (чĕнÿ-йыхрав сăввисем), загадки (тупмалли юмахсем), небылицы (пулмасла 

халапсем), бытовые и обрядовые стихи (çăварни, сурхури), игры (вăйăсем). Легенды, мифы. Мифы об 

Улыпе (Улăп халапĕсем). Чувашские и русские народные сказки, сказки других народов. 

Литературные сказки чувашских и русских писателей. Басни (юптарусем) чувашских и русских 

писателей. Прозаические и стихотворные произведения классиков русской детской литературы и 

других народов. Произведения чувашских классиков. 

Представленность разных видов книг: приключенческая, научно-популярная, справочно- 

энциклопедическая литература; детские периодические издания. Виды книг для классного чтения и 

прослушивания, самостоятельного и семейного чтения, классного и семейного обсуждения 

(чувашские сказки и сказки народов России, загадки, песни, скороговорки, пословицы; рассказы и 

стихотворения; легенды и были). 

Основные темы программы: фольклор разных народов; произведения о Родине; история страны, 

природа, дети, семья и школа, братья наши меньшие, добро и зло, дружба, честность, доблесть, 

юмористические произведения и т.д. 

Литературоведческая пропедевтика (Литература пĕлĕвĕн кÿртĕмĕ). Отличительные особенности 

художественных произведений. Прозаический и стихотворный текст. (Прозăласа тата сăвăласа çырнă 

текст). Особенности художественных произведений разных жанров. Фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные формы, узнавание, различение, определение основного смысла: загадка, 

пословица, докучная сказка, небылицы, заклички, считалки (тупмалли юмах, ваттисен сăмахĕ, вĕçсĕр 

халап, пулмасла халап, чĕнÿ-йыхрав сăвви, шут сăвви). 

Сказки о животных, бытовые, волшебные (чĕрчун тата йăла юмахĕсем, асамлă юмахсем). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня (калав, сăвă, юптару) — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение (илемлĕ хайлав), 

художественный образ (сăнар), искусство слова (сăмах ÿнерĕ), автор (çыравçă), рассказчик (калавçă), 

сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, поступки, мысли, отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 

(Сăнарлăх хатĕрĕсем: синоним, антоним, эпитет, танлаштару, метафора, сăпатлантару). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений (вĕренекенсен 

илемлĕ хайлав çинче никĕсленнĕ ăславлăх ĕç-хĕлĕ). Опыт творческой деятельности воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний 

в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация. Создание различных форм интерпретации текста: устное 

словесное рисование, разные формы пересказа, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) в жанре сказки, загадки. Восстановление  

текста, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями. Составление устного 

рассказа по репродукциям картин художников и/или на основе личногоопыта. 

Библиографическая культура (Библиографи культури). Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые учебные книги чувашей. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг из рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

2.2.5. Иностранныйязык 

Основные задачи реализации содержания: 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 
Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
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Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом  

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни,сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

2.2.6. Татарский язык 

 

Основными целями изучения татарского языка в общеобразовательной организации 

являются: 

– формирование коммуникативной компетенции в основных видах  речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, т.е. способности и готовности учащихся общаться на татарском 

языке с учетом речевых возможностей и потребностей в устной и письменной формах; 

формирование умений использовать изучаемый язык как инструмент межкультурного общения 

в современном поликультурном мире, необходимого для успешной социализации и 

самореализации; 

 развитие личности школьника, его мыслительных, познавательных, речевых 

способностей, формирование универсальных учебных действий (УУД); развитие мотивации к 

дальнейшему овладению татарским языком как государственным языком Республики 

Татарстан; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационныхтехнологий; 

 приобщение учащихся к культуре и национальным традициям татарского народа, 

создание необходимых условий для формирования таких личностных качеств, как 

доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим народам, компетентность в 

межкультурномдиалоге. 

 

Основное содержание учебного предмета 

 Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 
произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз и 
татарского речевогоэтикета). 

 Моя школа и мой класс.Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия, 

отметки, домашние задания. Школьнаябиблиотека. 

  Я и моя семья.Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

 Помощь родителям. Как я помогаю родителям? Совместный домашний труд. Оценка своей 
деятельности. 

 Мой день. Распорядок дня. Гигиена.Здоровье. 

 Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды. Нарынке. 

 В столовой.В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываемстол. 

 Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. Письмо 
другу. 

 Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. Национальные традиции 
татарского и русского народов. Подарки.Поздравления. 

 Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивныекружки. 

 Моя Республика. Общие сведения: название, символика, национальности, столица, города. 

Транспорт.Достопримечательности. 

 Природа родного края. Времена года. Погода.Экология. 

 Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнееживотное. 

 Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых вдеревне. 
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 Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. Детский 

фольклор(рифмовки, считалки, скороговорки, загадки,сказки). 

 

- Лингвистические знания и навыки 

 Графика, каллиграфия,орфография. 

 Татарский алфавит. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание слов лексического минимума, соответствующих 

произношению и не соответствующих произношению. Перенос слов. Заглавная буква в начале 

предложения и именах собственных. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный и восклицательныйзнаки). 

 Фонетическая сторонаречи. 

 Звуки и звукосочетания татарского языка. Закон сингармонизма. Слоав с твердыми  и  

мягкими гласными, а также слова, не подчиняющиеся закону сингармонизма; слова активного 

словаря с гласными ә, ү, ө , ы , э, о; сложные слова (көньяк, төньяк, кулъяулык); слова со 

специфичными согласными звуками [къ], [гъ], [w], [җ], [ң], [һ], [ч] [‘] (гамза), слова с 

двойными согласными (аккош, китте). Произношение слов с я, ю, е:ярата[йа°рата], яши 

[йәши], юл[йул], юкә[йүкә],ел [йыл],егет [йэгэт]. Чередование согласных звуков (к//г, п//б). 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова. Ударение в слове, фразе. Особенности словесного ударения в 

вопросительных и отрицательных местоимениях, в глаголах отрицательной формы и в 

глаголах повелительного наклонения. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Интонация 

перечисления. Интонация приветствия, прощания, обращения, поздравления, извинения, 

просьбы,приказа. 

 Лексическая сторонаречи. 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальных 

классов образовательной организации для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения; простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру татарского народа. Слова - названия 

предметов, их признаков, действий предметов. Общие слова для татарского и русского  

языков. Интернациональные слова (например, компьютер, фильм). Начальное представление 

о словообразовании: парные (савыт-саба), сложные (ташбака) и составные (салават күпере) 

слова. 

 Грамматическая сторонаречи. 

 Имена существительные. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Изменение существительных по принадлежости. Собственные 

имена существительные. Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях. Местоимения личные, вопросительные, указательные (бу, теге, менә). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 100. Изменение глаголов 

настоящего, прошедшего определенного и неопределенного времени по лицам и числам. 

Неопределенная форма глагола с модальными словами кирәк (кирәк түгел), ярый (ярамый). 

Наречия времени (бүген, иртәгә, кичә, иртән). Наречие места (монда).Наиболее 

употребительные послелоги: белән, турында, өчен, кебек, соң, аша. Послелоги с 

существительными и местоимениями. Послеложные слова (өстендә, янында). Частицы (-мы/- 

ме, түгел,әле). 

 Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 

побудительное. Особенности порядка слов в татарском предложении. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

союзами һәм, ә, ләкин,чөнки. 

 

Содержание курса и количество часов, 
отводимое на тему. 

Характеристика основных видов деятельности 
учащихся (коммуникативные умения) 

Предметное содержание речи 

Давайте познакомимся! Говорить о себе, отвечать на вопросы собеседника. 
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(8 часов)Знакомство с одноклассниками, 

учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных 
фраз и татарского речевого этикета 

Вести диалог-знакомство.Приветствовать, прощаться. 
Приглашать друзей участию в совместных делах. 

Моя школа и мой класс.(25 часов) 

Учебные предметы, школьные 

принадлежности. Праздник 1 сентября. 

Учебные занятия, отметки, домашние 

задания. Школьнаябиблиотека. 

Говорить о наличии и об отсутствии учебных 

принадлежностей,попросить 

их у  друга или предложить ему.Спрашивать и 

уточнять о местонахождениипредметов. 

Вести диалог-обменмнениями об 

учебе,олюбимыхкнигах и ихгероях. 

Оценивать свою учебную деятельность. 
Рассказывать о Празднике знаний. 

Я и моя семья. (6часов) 

Члены семьи, их имена, профессии, 

возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. 

Рассказывать о членах своей семьи (их имена, 

внешность, возраст, черты характера, профессии). 

Начинать, поддерживать, и завершать разговор 

осемье. 

Помощь родителям.(4часа) 

Как я помогаю родителям? Совместный 

домашний труд. Оценка своей 

деятельности. 

Вести диалог-расспрос о домашних делах. 

Поручать работу, выражать согласие или 

несогласие выполнить работу. 

Характеризовать кого-либо, называя его качества. 

Попросить помощи в домашних делах. 

Выразить благодарность за труд ипохвалить. 

Вести диалог опокупке в магазине продуктов, 

одежды. 

Оценивать качества человека по его участию в 

домашних делах. 

Мой день. (6 часов) 

Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. 

Рассказывать освоем режиме дня. 
Уточнять время, день недели. 

Говорить о наличии и об отсутствии предметов 

личной гигиены, попроситьих для себя. 

Вести диалог о  приёме уврача. 

Предлагать помощьбольному. 
Давать советы отом, как быть здоровым. 

Покупки.(8 часов) 

В магазине продуктов, одежды, посуды. 

На рынке. 

Вести диалог о покупках в продуктовом магазине, в 

магазине одежды, посуды, на рынке. 

Сообщать о любимых овощах и фруктах. 

В столовой.(1час) 

В школьной столовой. Любимая еда. Мы 

накрываем стол. 

Рассказывать ошкольной столовой; о правилах, как 

накрывать стол. 

Вести диалог-обменмнениями о любимой еде. 

Я и мои друзья.(2часа) 

Имя, возраст, внешность, характер, 

увлечения. Совместные занятия. Письмо 

другу. 

Рассказывать о своем друге. 
Описывать черты характера друга. 

Вести диалог обобщих увлечениях, о совместных 

делах. 

Аргументироватьсвои суждения, каким должен быть 

настоящий друг. 
Написать письмо другу. 

Праздники. (8 часов) 

День рождения, Новый год, 8 Марта, 

День мам. Национальные традиции 
татарского и русского народов. Подарки. 

Описывать национальные праздники, блюда; 

поздравлять с праздником; приглашать 

гостей,приглашать за стол, угощать. 
Вести диалог-обменмнениями о подарках, о 
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Поздравления. любимых блюдах. 

Спорт и спортивные игры. 
(5часов)Летние, зимние виды спорта. 

Спортивные кружки. 

Сообщать озимних и летних видах спорта, о 

спортивных кружках, о занятих спортом. 

Приглашать на игры. 

Моя Республика. (13часов) Общие 

сведения: название, символика, 

национальности, столица, города. 

Транспорт.Достопримечательности. 

Сообщать о государственных символах России и 

Татарстана, о национальностях, проживающих в нашей 

стране и республике. 

Рассказывать о столицах Татарстана, России. 

Вести диалог о городах Татарстана. 

Природа родного 

края.(40часов)Времена года. Погода. 

Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. 

Любимое домашнее животное. 

Описывать природу родного края, погоду, времена 

года. 

Вести диалог о домашних и диких животных, о 

перелетных птицах. 

Рассуждать о необходимости беречь природу. 

Поездки и путешествия. (2часа)Летний 

отдых. Отдых зимой. Отдых наморе. 
Отдых в деревне. 

Вести диалог – обменмнениями и давать 
советыоботдыхе, путешествиях зимой и летом. 

Выдающиеся представители 

татарского народа.(7часов) Детские 

писатели и поэты. Детский 

фольклор(рифмовки,  считалки, 

скороговорки, загадки,сказки). 

Давать краткую информацию о татарских детских 

писателях и поэтах (Г. Тукай, М. Джалиль, Б. Рахмат, 

Ш. Галиев, Р. Миннуллин, Р. Батулла). 

Обсуждатьсодержание прочитанных произведений, 

высказывать своё мнение. 

Правильно произносить загадки, скороговорки, 

считалочки, пословицы. 
 

 

 

2.2.7. Математика 

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолженияобразования; 

• освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания 

в повседневнойжизни. 

Основные задачи данного курса: 

1) обеспечениеестественноговведениядетейвновуюдлянихпредметнуюобласть 
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение 

задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных 

рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.); 

2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для 

продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний напрактике; 

3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативныхУУД; 

4) формирование у детей потребности и возможностейсамосовершенствования. 

5) развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютернойграмотности 

Результаты изучения курса 
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Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 
метапредметных и предметныхрезультатов: 

Личностные результаты 

1. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

2. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций. 

5. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе нарезультат. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
искать средства еёосуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач. 

5. Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета«Математика». 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебногопредмета. 

Предметные результаты 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственныхотношений. 

2. Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчёта, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполненияалгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практическихзадач. 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретироватьданные. 

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютернойграмотности. 
6. Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих 

математическихзадач. 



139 

 

 

7. Овладение действием моделирования при решении текстовыхзадач. 

Содержание курса 

Числа и величины. Измерения 
Счет предметов. Десятичная система счисления. 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 (миллилитр, литр), объема (кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубометр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Практическая работа с величинами: 

составление расписания, подсчет денег, оценка стоимости и веса покупки, собственные 

весовые и пространственные характеристики, приближенная оценка временных 

интервалов, отмер заданного объема;взвешивание. 

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. Самостоятельное 

заполнение таблиц сложения и умножения как таблиц результатов пересчётов. Взаимосвязь 

арифметических действий. 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 начисло). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Вычисления на калькуляторе (при решении текстовых задач и в других случаях, когда 

целью задания не является формирование вычислительных навыков). 

Прикидка и оценка результата вычисления арифметического выражения (привычислениях 

с калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения задачи. 
Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли- 

продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем 

всей работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. 

Задачи  на нахождение доли  целого и целого  по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрическиефигуры. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

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

круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. 

Вычисление периметра треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 



140 

 

 

Работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями. 

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со 

счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование результатов. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», 

«найдется», «не»; имена. 

Построение совокупности по заданным условиям. Классификация объектов совокупности по 1–2 

признакам. Перебор всех элементов совокупности для нахождения элемента с заданными 

свойствами или доказательства того, что таких нет. Одномерная и двумерная таблицы для 

совокупности (чтение и заполнение). Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 
Цепочки, построение цепочки по правилу, по совокупности условий, присоединение цепочек. Составление, 

запись и выполнение простых алгоритмов в наглядно- геометрической форме. Построение программ с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения (на бумаге и в интерактивной 

среде). Примеры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

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(СО). 

2.2.8. Окружающиймир 

Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально- научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми иприродой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российскогообщества. 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностныерезультаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемсямире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смыслаучения; 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости исвободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10. Формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик 
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творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еёосуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач. 

6. 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 форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебногопредмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия,победы; 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современнойжизни; 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальнойсреде; 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационномпространстве); 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающеммире. 

Содержание курса 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 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 — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Работа с цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда,источник света и тепладля всего 
живого на Земле.Земля—планета,общее представление о форме и размерахЗемли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своейстраны, 
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района.Ориентирование на местности.Компас.Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокругСолнца как причина 

смены времён года. времён года в родном крае на основенаблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизнилюдей. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её 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, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ.Взаимосвязи в природномсообществе: 

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, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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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 жизнеспособностиобщества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого ее 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 и индивидуальных особенностей: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека:общее представление о человеческих свойствах 

икачествах. 

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 родословногодрева, 

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 ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая 

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. Железнодорожный транспорт. Правило 

безопасности на железной дороге. Средства связи: почта,телеграф, телефон,  

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственногоздоровья. 

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. Праваребенка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучиеграждан. 

 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, 

ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката, или стенной газеты, или создание гипермедиа-сообщения к 

общественномупразднику. 

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 на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник  

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотогокольца 
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России (по выбору). Святыни городов России. 

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 (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, 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. Счёт 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-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильноеучастие 

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 контрастнымиособенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при 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 противопожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 

2.2.9. ИЗО 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

другихстран;готовностьиспособностьвыражатьиотстаиватьсвоюобщественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 развитиевоображения,желанияи уменияподходитьклюбойсвоейдеятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественнойдеятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

1) развитие способностей к художественно-образному,эмоционально-ценностному 
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восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

2) совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающегомира; 

3) развитиеспособностивидетьпроявлениехудожественнойкультурывреальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура идр.); 

4) освоениепервоначальныхзнанийопластическихискусствах:изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 

5) овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетическоговкуса. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностныхориентаций; 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3. Формированиеуважительногоотношениякиномумнению,историиикультуредругих 
народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемсямире; 

5. Принятиеиосвоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

9. Формированиеустановкинабезопасный,здоровыйобразжизни,наличиемотивациик 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еёосуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 

3. Формированиеуменияпланировать,контролироватьиоценивать учебныедействияв 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельностии 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач; 

6. Активноеиспользованиеречевыхсредствинформацииикоммуникационныхтехнологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступлениеи 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

8. Овладениенавыкамисмысловогочтениятекстовразличныхстилейижанровв 

соответствии с целями и задачами; 

9. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесениякизвестнымпонятиям; 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоёмнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

11. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности;осуществлятьвзаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами. 

Предметные результаты: 

1. Сформированностьпервоначальныхпредставленийоролиизобразительногоискусствав 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитиичеловека; 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественнойкультурыродногокрая,эстетическогоотношениякмиру;понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3. Овладениепрактическимиумениямиинавыкамиввосприятии,анализеиоценке 

произведенийискусства; 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественнойдеятельности,базирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись, 

элементы мультипликации ипр.). 

Содержание курса 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на пример 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 характерныечерты. 

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 вживописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
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выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота  

человека и животных, выраженная средствамискульптуры. 

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 объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. Использование 

базисных средств графического и растрового редакторов на компьютере для 

конструирования идизайна. 

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 

учетом местныхусловий). 

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, темное 

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и 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, 
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладномискусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения кприроде 
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в произведениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно- 
конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования 

на графическом планшете, работы со сканированнымиизображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в 

графическом редакторе на компьютере), компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши,карандаша,фломастеров, пластилина, глины,подручных и 

природныхматериалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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1.2.10. 

Музыка  

1класс 

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 



150 

 

 

металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного  

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 

для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри 

одного произведения. Пример: Л. Бетховен«Весело-грустно». 

Пластическое  интонирование,  двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем   образ»:   пластическое   интонирование   музыкального   образа   сприменением 
«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 ит.д.). 
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Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 

исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 

нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первомклассе. 

Содержание обучения по видамдеятельности: 
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 
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музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов 

интонаций (призывная, жалобная, настойчивая ит.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» 
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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 идр.). 

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 «Детскиесцены», 

«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 хоровыепроизведения). 

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 

элементарныхинструментов. 

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. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 
навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

второмклассе. 

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» ит.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 творческимпроектом. 

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 оркестровыхпартитур 
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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 этнографическихансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен понотам. 

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 
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навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 

канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- 
эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий 

в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

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 идр. 

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 
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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 школьнаяпланета», 

«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.).  Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:«режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, 

скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
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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 

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 средыдействия; 

 создание эмоциональногофона; 

 выражение общего смыслового контекстафильма. 

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 кмультфильмам: 

«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. 
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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. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебногопредмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах ит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально- 

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.11. Технология 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическимиумениями. 

 освоение продуктивной проектнойдеятельности. 

 формированиепозитивногоэмоционально-ценностногоотношенияктрудуилюдям 

труда. 

Основные задачи курса: 

1) духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетическогои 
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социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

2) развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и мируприроды 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современнымипрофессиями; 

3) формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, 

реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего 

труда; 

4) формированиеидентичностигражданинаРоссиивполикультурноммногонациональном 
обществе на основе знакомства с ремеслами народовРоссии; 

5) развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позициидругих; 

6) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

выполнения изделий в проектнойдеятельности; 

7) развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностейребенка; 

8) формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартныхситуациях; 

9) гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышленияв 
процессе реализациипроекта; 

10) развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельныхопераций; 

11) формированиепервоначальныхконструкторско-технологическихзнанийиуменийна 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии 

изготовления любых изделий; 

12) развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческогои 

репродуктивного воображения, творческогомышления; 

13) формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущегорезультатаприразличных условияхвыполнениядействия),контроль,коррекцию 

иоценку; 

14) обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логикепроекта; 

15) формированиеуменияпереноситьосвоенныевпроектнойдеятельноститеоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьныхдисциплин; 

16) обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для 

выполнения изделияинструменты; 

17) формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила 
работы с инструментами, организации рабочегоместа; 

18) формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использованиякомпьютера; 

19) формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа ит.д.); 

20) формирование потребности в общении и осмысление его значимости длядостижения 
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положительного конечного результата; 

21) формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействияпригрупповойипарнойработе,приобщениисразнымивозрастными 

группами. 

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 

здоровьяучащихся. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3.Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8.Формирование установки на безопасный и здоровый образжизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы ин- 

формационной избирательности, этики иэтикета. 

6. 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. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 
8.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. 

9.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
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1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4.Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационныхзадач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание учебного предмета «Технология» 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 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(общеепредставление). 

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 иподчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности—изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование  элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение вжизни. 

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, 
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циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др. 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 др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 

в интерактивной среде 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 (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использованиерисунков из ресурса 

компьютера, программ Wordи Power Point. 

Правила жизни людей в мире информации 
Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной 

деятельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на 

неполучение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения 

информации, в том числе списывание, подсказка.Опасность расточительного расходования 

времени и сил на компьютерные игры, блуждания по Интернету, бездумного восприятия 

видео-информации. Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – 

членам семьи в применении средств ИКТ.Как выглядят и работают все устройства ИКТ. 

Первое знакомство Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, 

аккумуляторы, их зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами Икт. 

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигналов 

между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, 

сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в 

компьютере, именование файлов и папок. Что можно увидеть и услышать благодаря 

устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, громкоговорители и наушники, – их 

применение дляпредставления 

информации человеку. Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) 

из списка, исходя из собственных интересов и предпочтений.Принтеры: возможности 

перехода от цифрового представления информации, видимого на экране, к ее бумажному 

представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки.Ограниченность 
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ресурсов для распечатки и причин их экономии.Первый опыт поиска информации внутри 

компьютера (по стандартным свойствамфайлов,по наличию данного слова), в 

информационном пространствешколы,контролируемом Интернете. Первый опыт 

формулирования запросов. Использованиессылок  в  сообщениях  разного  вида. 

Знакомство с созданием и заполнением базыданных (адресная и телефоннаякниги). 

Общение с помощью компьютера 
Электронная почта, аудио- и видео - чаты, форум: первый опыт отправления и получения 

сообщений, аудио- и видео - общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с 

приложением файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов 

общения. 

2.2.12. Физическаякультура 

Программа образования в области физической культуры определяется необходимостью 

формирования у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном  

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Цель программы: 

 формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активногоотдыха. 

Задачи программы: 
1) укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

2) формирование первоначальных умений саморегуляции средствамифизической 

культуры; 

3) овладение школойдвижений; 
4) развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движения, равновесия,ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости)способностей; 

5) формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность иразвитие 

физических (координационных и кондиционных)способностей; 

6) выработка представлений об основных видах спорта,снарядах и инвентаре,о 

соблюдении правил техники безопасности во времязанятий; 

7) формированиеустановкинасохранениеиукреплениездоровья,навыковздорового 
образажизни; 

8) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основеформирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видамспорта; 

9) воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательнойдеятельности. 
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Содержание учебного курса для 1 класса 

Знания о физической культуре 

 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований.. 

 
Физические упражнения. Физические упражнения,их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Физическая 
нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 
Способы физкультурной деятельности (В процессе обучения) 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. 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений 
на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и 

колонне; выполнение строевых команд. 

 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад. 

 
Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев.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 
вперед ноги. 

 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 
наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая 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; подъемы; торможение. 

 
Плавание. 

 
Теоретическое ознакомление с подводящими упражнениями: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения имитирующие технику 
плавания на суше. 

 
Подвижные и спортивные игры. 

 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых  

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. На материале легкой атлетики: прыжки, 
бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. На материале лыжной 

подготовки:эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость икоординацию. 

 
На материале 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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале  

волейбола. Подвижные игры разныхнародов. 

 
Содержание учебного курса для 2 класса 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Олимпийские игры. Роль Пьера де Кубертена в их 
становлении. История зарождения древних Олимпийских игр. 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.Режим дня, его 

содержание и правила планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на самочувствие и работоспособность 
человека. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. Закаливание организма (обтирание). Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

 
Способы физкультурной деятельности 

 
Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; выполнение 

упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого мяча. 
Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 
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Физическое совершенствование 

Комплексы физических упражнений для занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

 
Легкая атлетика 

 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением изменяющимся направлением 
движения, из разных исходных положений; бег с высокого старта 30м; челночный 3х10 м, до 1км; высокий 
старт с последующим ускорением, равномерный медленный бег до 5 мин. 

 
Прыжковые упражнения: на одной и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; через скакалку; 
спрыгивание и запрыгивание. 

 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: 

малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Гимнастика с основами 

акробатики 

 
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд:повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и 
колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом».Лазание и 

перелазания – по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе, подтягиваясь 
руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и перестановкой ног; лазание по канату 

произвольным способом. 

 
Упражнения в равновесии – стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; на гимнастической 

скамейке, на одной и двух ногах; ходьба по рейке гимнастической скамейке 

Акробатические упр. – Упоры, седы, упражнения в группировке; перекаты; кувырок вперед; стойка на 

лопатках согнув ноги, акробатические комбинации. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

 
Висы и упоры – упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической стенке сгибания и 
разгибания ног; подтягивание в висе лежа, стоя. 

 
Подвижные игры 

 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 
упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на выносливость, координацию и 
быстроту. Игры: «Пятнашки», «Прыгающие воробушки», «Шишки – желуди – орехи», «Метко в цель», «Зайцы 

в огороде», «Пустое место», «Лисы и куры», «Космонавты», «Мышеловка» «Два мороза», «К своимфлажкам», 

«Вышибалы». 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижение на лыжах. 

 
На материале спортивных игр баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 
корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Игры: «Мяч водящему», «Играй, играй, мяч не теряй», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 
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Спортивные игры 

 
Баскетбол. Броски, ловля мячей, передача партнеру, ведение. Остановка в движении по звуковому сигналу. 
Различные упражнения, развивающие двигательные качества и совершенствующие владение ловлей и 
передачей мяча. 

 
Лыжная подготовка 

 
Ступающий шаг. Скользящий шаг с палками. Подъемы и спуски с небольших склонов. Передвижение на 
лыжах до1км. 

 
Плавание 

 
Теоретическое ознакомление с подводящими упражнениями: вхождение воду; передвижение по дну бассейна. 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств (Комплексы 
общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения имитирующие технику плавания на суше) 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 
 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий физическими 
упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Еесвязь с природными, географическими особенностями, 
традициями и обычаями народа. 

 
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

 
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. 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр(на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

 
Физическое совершенствование 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 

 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы дыхательных 
упражнений. Гимнастика для глаз. 
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Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. 

 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперед и назад. 

 
Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед 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 вперед. 

 
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 обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

 
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. 

 
Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег. 

 
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

 
Броски: большого мяча на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 
Плавание. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения 

имитирующие технику плавания насуше. 

 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

 
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

 
На материале спортивных игр: 

 
Футбол:удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола 
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Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 
материале баскетбола. 

 
Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола. Подвижные игры разных народов 

4 класс 

Знания о физической культуре 

 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание, как жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. 

 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

 
Физические упражнения. 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 гимнастика, 

физкультминутки). 

 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 
сокращений во время выполнения физических упражнений. 

 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах) 

 
Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

 
для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

 
Акробатические упражнения. Стойка на лопатках; кувырки вперед и назад. Гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот 

в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. Упражнения на низкой гимнастической 
перекладине. Перемахи. Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. Гимнастическиеупражнения 
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прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания. 

 

 

Легкая атлетика 

 
Беговые упражнения. Челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 

упражнения: на двух ногах на месте; в длину и высоту. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки 

Передвижение на лыжах разными способами; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

 
Плавание 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; лежание  и  скольжение;  упражнения на согласование 
работы рук иног(теория) 

 
Подвижные и спортивные игры 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.На материале легкой атлетики: 

прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижениях на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивныхигр. 

 
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; прием и передача мяча; подвижные игры на материале  
волейбола. 

 

 
2.2.13. Основы религиозной культуры и светской этики.Цель 

программы 

 формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи: 
1) Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светскойэтики; 

2) Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норми 
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ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3) Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

4) Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира исогласия. 

Личностные результаты 

1. Формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,развитиечувствагордости за 

своюРодину; 

2. Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей,религий;воспитаниедоверияиуважениякпредставителямразных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к ихкультуре; 
3. Становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций;осознание 
ценности человеческой жизни; 

4. Формированиенациональнойигражданскойсамоидентичности,осознаниесвоей 
этнической и национальнойпринадлежности; 

5. Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях,социальной 

справедливости и свободе; 

6. Развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 
воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания; 

7. Развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний ирефлексии; 
8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальныхситуациях,уменийнесоздаватьконфликтов,искатькомпромиссывспорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорныхвопросов; 

9. Развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; 

10.Формирование бережного отношения к материальным и духовнымценностям. 

 

Метапредметныерезультаты 

1. Овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств ихдостижения; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебнойдеятельности; 

3. Совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательныхзадач; 

4. Совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 
информационного поиска для выполнения учебныхзаданий; 

5. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачамикоммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

6. Формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

7. Совершенствование организационных умений в области коллективнойдеятельности, 
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умения определять общую цель и пути её достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты 

1.Знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как 

основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

2.Знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3. Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; 4. Фор- 

мирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального и многоконфессионального народа 
России; 

5. Освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы буддийской 

культуры»; знакомство с историей возникновения и распространения буддийской 

культуры; знание и понимание основ духовной традициибуддизма; 

6. Формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; формирование личностной 

и гражданской позиции по отношению к различным явлениямдействительности; 

7. Знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно-художественнымиособенностямисвященныхсооружений,систориейи 

традициями основных религиозныхпраздников; 

8. Осознание места и роли буддийской культуры в историиРоссии; 
формирование умения проводить параллели между различными религиозными культурами 
на основе понимания общечеловеческих духовных и этических ценностей; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на произведения 

искусства, ценностного отношения к памятникам истории и культуры; формирование 

общекультурной эрудиции; 

9. Формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и повседневным 

поведением людей, анализировать жизненные ситуации, нравственные проблемы и 

сопоставлять их с нормами культуры и морали; формирование личностной и гражданской 

позиции по отношению к различным явлениямдействительности. 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». Модули выбираются родителями четвероклассников. 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех базовых 

национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 
основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) 

являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 
тематического блока – духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. Четвертый тематический блок представляет духовные традиции 
многонационального народа России. Второй и третий тематические блоки 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 
модулей. 

Модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 
нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 
Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 
Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 
наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная 

сторона костюма. Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. 

Человек – то, что он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. 
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфесиональной культуры России. 

Модуль «Основы православной культуры» 
Россия – наша Родина Культура и религия Человек и Бог в православии Православная 

молитва Библия и Евангелие Проповедь Христа Христос и его крест Пасха Православное 

учение о человеке Совесть и раскаяние Заповеди Милосердие и сострадание Золотое 

правило этики Храм Икона Как христианство пришло на Русь Подвиг Заповеди блаженств 
Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина Православие о Божием суде Таинство 

причастия Отношение христианина к природе Христианская семья 

Модуль «Основы мусульманской культуры» 
Россия - наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. 
ПророкМухаммад–образецчеловекаи учительнравственности.Жизнеописание.Пророк 
Мухаммад – проповедническая миссия. Прекрасные качества ПророкаМухаммада 
(Продолжениепосланнической миссии). Священный Коран и Сунна как источники 
нравственности. Общие принципы ислама и исламской этики (Вера в Аллаха). Столпы 
ислама и исламской этики (Вера в Божественные Писания) Исполнение мусульманами 
своих обязанностей (Вера в судный день). Обязанности мусульман. Обязанности 
мусульман (Поклонение Аллаху). Обязанности мусульман. Пост в месяц рамадан (ураза) 
Обязанности мусульман. Пожертвование – закят. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Хадж – паломничество в Мекку. Мусульманское летоисчисление икалендарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные 
ценности исламасотворениедобра, отношение к старшим. 

Нравственные ценности ислама: дружба, гостеприимство. Нравственные ценности ислама: 

любовь к отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность 
образования и польза учения в исламе. Ценность образования и польза учения в исламе. 

Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения 
(Сабантуй) Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения (по выбору учителя и родителей). Искусство ислама. Любовь и уважение к 
Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Модуль «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 народаРоссии. 

Модуль  «Основы буддийскойкультуры» 

Россия – наша Родина. Как исторически развивалась Россия, и какое место в этом процессе 

занимает твое поколение. Чем богато наше Отечество. Что такое традиции и для чего они 
существуют.Культура и религия. Буддизм. Что такое культура. Что такое религия. Какие 
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есть мировые религии. Что такое буддизм.Будда и его Учение. О том, как родился и рос 
Сиддхартха Гаутама. О том, как Сиддхартха узнал о страданиях. О том, почему 
Сиддхартха начал поиски пути избавления от страданий.Будда и его Учение. О том, как 

Сиддхартха Гаутама искал истину.О том, как Сиддхартха стал Буддой. О Четырех 
Благородных Истинах.Дерево Бодхи. Четыре Благородные Истины. Срединный 

(Благородный) Восьмеричный путь. Буддийские священные книги.Когда 

была создана священная книга «Трипитака»? Из каких частей состоит «Трипитака». О 
кратком содержании трех частей «Трипитаки». Буддийские священные книги. О 

священных книгах «Данджур и «Ганджур». Буддийская картина мира. Кто такой человек и 
его изначальная природа. От чего изменяется жизнь человека. О перерождении и законе 

кармы. Буддийская картина мира. О перерождении и законе кармы. Перерождение. 
Причина. Следствие. Добро и зло. О десяти благих деяниях. О десяти неблагих деяниях. 

Принцип ненасилия. О том, что буддизм говорит о ненасилии 

и доброте. Об «ахимсе» - принципе непричинения вреда всему живому.Любовь к человеку 

и ценность жизни. О ценности жизни человека с буддийской точки зрения. Ценность 

человеческой жизни. Святая Любовь. Святое Сострадание. Дже Цонкапа. Сострадание и 

милосердие. О милосердии и сострадании с буддийской точки зрения… Любовь. 

Милосердие .Сострадание. Далай Лама. Отношение к природе. О том, что Земля – это наш 

общий дом. Об отношении к природе в буддизме. Буддийские учители. О роли и значении 

буддийских Учителей России. Дамба-Даржа Заяев – первый Хамбо Лама России. Учитель 

Будда. Семья в буддийской культуре и ее ценности. О роли семьи в буддийской культуре, 

об обязанностях родителей и детей. Творческая работа учащихся. Обобщающий урок. 

Буддизм в России. Об основных направлениях буддизма. Об истории появления буддизма в 

России, его современном состоянии. Путьдуховного совершенствования. Что Учение 

говорит о человеке и нравственности. Восемь принципов Восьмеричного Пути. Буддийское 

Учение о добродетелях. О чем говорится в «Шести парамитах». О добродетелях с точки 

зрения буддизма. Буддийское Учение о добродетелях. Буддийские символы. О символах в 

буддизме. О восьми благоприятных символах, их значения. Буддийские ритуалы и обряды. 

О том, что такое ритуал в буддизме. Что такое мантра. Что такое подношение. Буддийские 

святыни. О статуе «Сандаловый Будда» – величайшей святыне буддизма. Об уникальной 

книге «Атлас тибетской медицины». Священные буддийские сооружения. О видах и типах 

священных буддийских сооружений. О своеобразии и сакральном смысле священных 

буддийских сооружений. Ступ. Буддийский храм. О буддийском храме, о его назначении и 

характерных особенностях. О внутреннем убранстве и правилах поведения в буддийском 

храме. Буддийский календарь. Об особенностях буддийского календаря. Солнечный 

календарь. Лунный календарь. Праздники в буддийской культуре. О значении праздников в 

буддийской культуре. Об основных буддийских праздниках. О праздновании буддийского 

Нового года. Праздник Хурал Молебен. Искусство в буддийской культуре. О том, что  

такое буддийская икона. О древнем религиозном ритуале «Цам». О буддийских 

музыкальных инструментах. «Танка» Даммару Раковина (дунгар) Цам. Любовь и уважение 

к Отечеству. Как правильно распорядиться полученными знаниями о нравственности. Что 

делает нас – разных людей – одним народом. Великая сила нравственности. Патриотизм. 

Народ. 
Религия – взгляд на мир как на единое целое. Религия как феномен культуры. 
Антропологические, социальные, психологические корни религии. Многообразие форм 
религий. Типология религий: религии племенные, национальные, мировые. 

Возникновение религии. Религиозные верования и культы первобытного общества. 
Религия и мифология. Магия. Фетишизм. Анимизм.Политеизм. 

2.3. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

           2.3.1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чувашско-Кищаковская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РТ» располагается по адресу: 422451 
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Республика Татарстан, Буинский район, с.Чувашские Кищаки, улица Полевая, дом 1 . 

Социокультурная среда села сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное отношение к 

Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется уважение к семейным 

традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь к природе. Родители 

обучающихся в большинстве - местные жители. Все педагоги также проживают на территории села, 

знают личностные особенности, бытовые условия жизни своих обучающихся, отношения в семьях, что 

способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

Обучение ведётся в 1-11 классах по трём уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Воспитательную деятельность осуществляют 

15 педагогов,  из них 1 педагог имеет высшую категорию, 9 – первую квалификационную категорию.  

Для реализации Программы имеется необходимая материальная база. Библиотечно-

информационное обеспечение, компьютеры с выходом в интернет, спортивный инвентарь.Все 

обучающиеся школы охвачены внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа сотрудничает с главой поселения 

с. Чувашские Кищаки ,ООО «Заря»,СДК, сельской библиотекой, районным методическим объединением 

психологов,  КДН и ПДН Буинского района, школа также взаимодействует с образовательными и 

спортивными организациями Буинского района. 

В школе функционируют выборные коллегиальные органы управления: Общее собрание 

работников Учреждения, Совет родителей ,Совет обучающихся. 

 

В  школе  функционируют  детские  общественные  движения: «SMS -дети», 

«РДШ» ,школьный спортивный клуб «Олимп», отряд «Юные пожарные», отряд «Юные инспектора 

движения», волонтерский отряд «Горячие сердца», юнармейский отряд имени летчика-космонавта 

А.Г.Николаева, весомый вклад в воспитание обучающихся делает школьная библиотека. Обучающиеся 

принимают участие в конкурсах, проектах разного уровня: муниципальном, региональном, 

всероссийском, международном. 

В педагогическом коллективе преобладают квалифицированные специалисты, педагоги с 

достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы необходимой для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в школе, они являются - основным источником 

положительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей–это социальные сети, компьютерные игры. 

Процесс воспитания в МБОУ«Чувашско-Кищаковская СОШ Буинского муниципального района РТ» 

основывается на следующих  принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- Неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями  друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания  вМБОУ«Чувашско-КищаковскаяСОШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 

коллективноепланирование,коллективноепроведениеиколлективныйанализихрезультатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 
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активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностноразвивающую, организационную, посредническую 

(вразрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Воспитание- деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе–личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям(т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний 

–знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу—время, потехе—час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности,обездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие—не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливыми опрятным, скромными приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 
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религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства  в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студииииные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление–как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений 

и организаций; 

- организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

 

 

         2.3.3.ВИДЫ, ФОРМЫ ИСОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

инвариантном и вариативном модуле. 

Инвариантные модули 

        2.3.4.Модуль «Классное руководство» 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к 

обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую  (в разрешении 

конфликтов) функции. 

С нормативной точки зрения классный руководитель – это организатор сотрудничества педагогов и социальных 

партнеров в построении эффективной воспитательной системы школы 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
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нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 
вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, –установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 
класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; походы 

и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 
каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 
правила общения, которым они должны следовать в школе.
 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – с педагогом-психологом.

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;

 создание личного портфолио ученика;

 работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе риска», детьми-
инвалидами и ОВЗ;

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом 
тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке;

 работа ШМО классных руководителей (семинары, дискуссии, мастер-классы и т.п.), совещания 
при директоре;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса 
в целом;

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
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между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей в ОРК, Управляющем совете школы, 
Родительском патруле;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и школы;

 индивидуальное консультирование –по плану педагогов или личном запросе;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы.

 

2.3.5. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами в МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ БМР РТ» 

воспитательного потенциала урока предполагает: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 
уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам социально-значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения.
2.3.6.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально-значимые отношения, получить опыт участия в социально- 
значимых делах;

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 



181 

 

  

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу;

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально-
значимые формы поведения;

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, следующих 
выбранных школьниками ее направлений:

Духовно-нравственное. Курсы внеурочной деятельности «Уроки нравственности», «Духовно-нравственное 

развитие в процессе гражданского воспитания ребенка» , «Уроки для души», «Я- гражданин России», 

направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Духовно- нравственное развитие 

гражданина России - это процесс последовательного расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы 

личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок.  

 

Социальное. Курсы внеурочной деятельности «Я – пешеход и пассажир», «Финансовая 

грамотность», «Экология души». 

 В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие в улучшении, 

совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в окружающем их 

социуме. Такая деятельность всегда сопряжена с личной инициативой школьника, поиском им нестандартных 

решений, риском выбора, персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, 

общественностью. 
Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности «Занимательная грамматика», 

«Шахматы», «Занимательный английский», «Литературный клуб», «Практическая география», 

Математика на «Отлично». Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов развития 

современной личности младшего школьника становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребёнка. Научно- познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 

направлении, строится с учётом возрастных психолого - педагогических особенностей мыслительной 

деятельности учащихся. Основывается научно-познавательная деятельность на базовом стандарте и 

служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, 

которое отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Если хочешь быть 

здоров», «Спортивные игры», направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Общекультурное. Курсы внеурочной деятельности «Школа хороших манер», «Халах ас-хакале», 

«Рукодельница». Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, 

высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности.  

2.3.7.Модуль«Работа с родителями» 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, семейные клубы, родительские гостиные, родительские дни, 

общешкольные родительские собрания, семейный всеобуч, родительские форумы при школьном интернет-сайте 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

• участие родителей в педагогических консилиумах 
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• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий 

• индивидуальное консультирование  

Вариативные модули 

     2.3.8.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются 

совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты–ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные  

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 
самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.

Традиции села Дата 

Лыжные гонки 
февраль 

Масленица март 

Смотр художественной самодеятельности апрель 

Пасха Апрель-май 

День Победы. Участие в акции «Бессмертный полк» 9мая 

Спортивный праздник “Мама, папа, я –дружная семья” 15мая 

Праздник детства 1 июня 

День Скорби 22 июня 

Праздник Ивана Купалы 7 июля 

Сладкая спартакиада август 

Новогоднее представление 31декабря 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 
литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 
которых участвуют все классы школы;

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 
школьную идентичность детей;

 общешкольные проекты (творческие, информационные, исследовательские, игровые)
– специально организованные комплексы действий, завершающиеся созданием творческого продукта. 

Данный вид работы направлен на сплочение коллектива, формирование ключевых компетенций, 

необходимых каждому человеку в современном обществе, воспитание активного ответственного 

гражданина и творческого созидателя; 

 общешкольные творческие конкурсы–организуемые конкурсы декоративно-прикладной, 
художественной и другой направленности, проводимые в рамках школьных мероприятий, с 
индивидуальным и коллективным участием;
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 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 
чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 
отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу.
Традиции школы Дата 

Праздник в День знаний 1сентября 

Эколого-спортивная тропа здоровья сентябрь 

Праздник ко Дню учителя. День самоуправления октябрь 

Мисс и Мистер Осень Сентябрь-октябрь 

Выставки поделок из природного материала (в том числе 
дистанционные) 

Сентябрь-октябрь 

Посвящение в пятиклассники октябрь 

Акция ко Дню Пожилого человека октябрь 

Мероприятие ко Дню Народного единства ноябрь 

Мероприятие ко Дню Матери ноябрь 

Новогодний карнавал декабрь 

Новогодние выставки поделок, плакатов, рисунков (в том 
Числе дистанционные) 

декабрь 

Предметные недели втечениегода 

Рождественские гуляния январь 

Мероприятие ко Дню Защитника Отечества февраль 

Выставки рисунков, поделок, фотографий ко Дню 

Защитника Отечества (в том числе дистанционные) 

февраль 

Акция «Письмо солдату» февраль 

Мероприятие к Международному женскому дню март 

Выставки рисунков, поделок, фотографий к 

международному женскому дню (в том числе 

дистанционные) 

март 

Неделя науки март 

Мероприятие ко Дню космонавтики 12апреля 

Выставка рисунков, поделок ко Дню Космонавтики Апрель 

Выпускной бал для учащихся 4 класса май 

Праздник ко Дню Победы «Вечной памятью живы» май 

Спортивный праздник “Мама, папа, я–дружная семья” 15мая 

Праздник «Последний звонок» май 

Шефство над памятниками села В течение года 

Сотрудничество с сельской библиотекой В течение года 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 
подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 
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Традиции класса и формы работы Дата 

Классный час в День знаний 1сентября 

Оформление классного уголка Сентябрь 

Тематические классные часы ежемесячно 

Организационные классные часы ежемесячно 

Аналитические классные часы Раз в четверть 

Подготовка и участие в школьных, муниципальных, 

региональных, российских 

конкурсах 

В течение года 

Подготовка и участие в внутриклассных 
мероприятиях 

В течение года 

Подготовка и участие в школьных мероприятиях В течение года 

Трудовые десанты В течение года 

Родительские собрания Раз в четверть 

 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов 
,корреспондентов, ответственныхзакостюмыиоборудование,ответственныхзаприглашениеивстречугостей 

и т.п.;

 индивидуальная помощь ребенку(при необходимости)в освоении навыков подготовки, проведения 
и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 
за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 
взрослыми;

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, 

через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 
фрагмент общей работы.

 

       2.3.9.Модуль«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое ,некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от19.05.1995№82-

ФЗ(ред.от20.12.2017)«Обобщественныхобъединениях»(ст.5).Воспитаниевдетском общественном 

объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур(выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 
органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.),дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться ,слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая 
школьникам и пожилым людям; совместная

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 
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личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 
обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать 

,умение общаться, слушать и слышать других;

 выполнение клятвы при вступлении в объединения;

 клубные встречи–формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 
микрорайоне, празднования знаменательных для членов объединения событий;

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 
(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, развития и поддержки интернет-странички 
детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения);

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских, юнармейских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть, как 
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.
Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся науровне района, города, страны. 

Волонтёрская деятельность осуществляется через детское общественное объединение «Горячие сердца», 

классных коллективов. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется   следующим образом: 

На уровне школы: 

 участие детского объединения в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 
гостями  школы;

 участие детского объединения в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 
утренников, тематических вечеров;

 участие классных коллектива в работе на прилегающей к школе территории(благоустройство 
клумб, уход за деревьями и кустарниками);

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве ведущих, 
выступающих, дежурных.

 Участие детского объединения в подготовке и проведении линеек, выступления агитбригад для 
воспитанников детских садов и младших классов, социальных партнёров;

 Участие классных коллективов в акциях по безопасности: изготовление и распространение 
листовок, буклетов и т.п.; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений: участие школьников(с согласия родителей или 

законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, в благотворительной помощи животным, 
пожилым людям, детям и взрослым с инвалидностью;

 участие обучающихся в работе пришкольного лагеря во время проведения акций и летней 
практике.

 

2.3.6. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения 

текстовой, аудио и видеоинформации)–развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный 

потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 Разновозрастный редакционный совет подростков,старшеклассников и консультирующих их 
взрослых,целью которого является освещение( через страницу в Инстаграм) наиболее интересных 
моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,деятельности 

органов ученического самоуправления;
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 школьная открытая группа в сообществе ВКонтакте - разновозрастное сообщество школьников, 
педагогов и родителей, целью которого является освещение общешкольных ключевых дел, 

информационное продвижение ценностей школы, дистанционное награждение;

 официальный сайт школы, через который происходит информирование детской, родительской и 
педагогической общественности;

 освещение результативности участия в общешкольных ключевых делах осуществляется в каждом 
классе через классный уголок;

 совместное (обучающиеся, родители,педагоги)оформление информационных стендов в школе и 
классах;

 

 

 

 

Модули, вносимые школой 

       2.3.11.Модуль «Безопасность и профилактика» 

Основной целью формирования у обучающихся здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры является формирование у обучающихся ценностного отношения к собственному 

здоровью и собственной безопасности, основанного на знании прав и обязанностей, своих потребностей, 

особенностей развития, и выработанного в процессе занятий, индивидуального способа здорового образа 

жизни. 

Деятельность по формированию у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 

снижению риска здоровью в повседневной жизни включает не сколько направлений: 

- организация физкультурно-спортивной и оздоровительной организация просветительской и 

методической работы, профилактическая работа с участниками образовательного процесса; 

- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

 встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профилактики;

 привлечение возможностей других учреждений организаций – спортивных клубов, лечебных 

учреждений.Занятия в спортивных школах, клубах и секциях.

На школьном уровне: 

 проведение спортивных соревнований: «Веселые старты», Дни здоровья, 
легкоатлетический кросс, соревнования, эстафеты, спортивные конкурсы;

 мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом;

 мероприятия по профилактике ПБ, ПДД,ТБ;

 мероприятия по формированию правовых знаний;

 психологические тренинги: первый раз в первый класс, в пятый класс; встречи с 
выпускниками;

 использование информационных ресурсов сети Интернет, организация виртуальных 
экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов;

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальная работа с детьми и подростками;

 профилактические акции;

 привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам.

      2.3.12.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводитс с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,ориентирующий 
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экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания ,ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того,что личностное развитие школьников–это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализациии саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в 

школе воспитательногопроцесса: 

1. Результаты воспитания,социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности». 

Диагностика воспитательной деятельности представляет собой оценочную процедуру, 

направленную на выявление уровня воспитанности учащегося и развития детского коллектива. 

Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и средства оптимального построения процесса 

воспитания. Для изучения, анализа и оценки перечисленных результатов разработан диагностико-

аналитический инструментарий. Он включает в себя представленные в таблице критерии и методики 

оценочно-аналитической деятельности(приложение№1): 

Результаты

реализации

Программы

воспитания

учащихся 

 

Критерии 

анализа и оценки 

 

Показатели 

анализа и оценки 

 

Методики 

изучения и анализа 

1.Продуктивность

деятельности 

1.Уровень развития 

ребенка 

1.1 Ценностные 

ориентации ребенка 

 

 

1.2.Степень развития 

1. Методика изучения уровня 

воспитанности учащихся (автор-

разработчик КапустинН.П.) 

 

1.2. Методика по выявлению 

сплоченности классного 

 

 

   Социальных качеств коллектива (разработана 

Р.С.Немовым) 

2.Уровень развития 

коллектива 

2.1. Отношения между 

обучающимися 

 

 

2.2. Уровень развития 

самоуправления 

2.1. Определение 

психологического климата 

группы в начальном, среднем и 

старшем звене(Л.Н.Лутошкин). 

 

2.2. Методика определения 

уровня развития ученического 

самоуправления М.И.Рожкова 
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2.Чувство 

удовлетворения 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью

в образовательном 

учреждении 

Удовлетворенность 

детей и взрослых 

процессом и 

результатами 

воспитания и 

жизнедеятельностью в 

образовательному 

чреждении 

1. Удовлетворенность

учащихся школьной 

жизнью 

 
 

2. Удовлетворенность

родителей работой 

образовательного 

учреждения 

 
 

3. Удовлетворенность

педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном 

учреждении и 

результатами процесса 

воспитания детей 

1. Методика изучения 

удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью (разработана 

А.А.Андреевым) 

 

2. Методика изучения 

удовлетворенности родителей 

жизнедеятельностью 

образовательного учреждения 

(разработанаА.А.Андреевым) 

 

3. Методика изучения 

удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении 

(разработанаЕ.Н.Степановым) 

 
 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами ,лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости–их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 

- Качеством проводимых  общешкольных ключевых дел; 

- Качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- Качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- Качеством реализации личностно  развивающего потенциала школьных уроков; 

- Качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- Качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- Качеством проводимых в школе экскурсий, походов; 

- Качеством профориентационной работы школы; 

- Качеством работы школьных медиа; 

- Качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семе школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

       2.4.Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образажизни представляет собой комплексную программу формирования 

знаний,установок,личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
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экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения кприроде; 
- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальныхособенностей; 

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа 
жизни. 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка 

в семье и образовательномучреждении. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающейсреды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
получаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии наздоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение кприроде; 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своездоровье; 

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

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режимдня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальныхситуациях; 

– сформировать навыки позитивногообщения; 
– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста иразвития. 

Основные направления программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся уровня начального общего образования представлена шестью 

направлениями, которые способствуют сохранению и укреплению здоровья, 
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формированию у учащихся ценности здоровья и экологическойкультуры: 

-формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры; -создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

-рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; -эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности; 

-просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» по реализации 

программы формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образажизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

Работа Чувашско-Кищаковской СОШ по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению. Второй этап — организация просветительской, 

учебновоспитательной и методической работы по данномунаправлению. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательногоучреждения. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны трудаучащихся. 

В школе работает столовая , позволяющая организовывать 
горячие завтраки и обеды. Школьная столовая соответствует гигиеническим требованиям и 
нормативам СанПиН, оснащена необходимым оборудованием, мебелью. 

Приготовление горячей пищи в школьной столовой осуществляется поваром 
самостоятельно. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической ценности по 

отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых веществ ( белков, 

жиров, углеводов), используются витаминизированные столы (фрукты, овощи), 

наблюдается разнообразие блюд. Питание учащихся организовано ежедневно и два раза в 

день в течение всего учебногогода. 

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы. 
В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья. 

Работа в данном направлении включает: 
- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях ит.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по учебнойфизкультуре; 
- организацию часа динамической паузы между вторым и третьимуроками; 
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 
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соревнований, олимпиад, походов, игр ит.д.) 

Медицинское обслуживание организуется работниками ФАП на основании договора. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе 
Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье ибезопасность»,«Ты 

и твое здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: 

«Что такое здоровье?», «Здоровье и питание», «Здоровье и осторожность», «Поговорим о 

вредных привычках», «Какие опасности подстерегают детей на дороге», «Если случилась 

беда», «Что нужно знать о болезнях», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», 
«Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующегообсуждения. 

В учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментомили 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

В учебном предмете «Английский язык» в учебниках―English 2—4 класс содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like 

playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие 

виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физическойкультуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели 

видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе 

Сочи? (2 кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных 

ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2кл.). 

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал учебников(1-4кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книг, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 

при травмах. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами учебников в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

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

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда иотдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность 

педагогического коллектива школы направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивныхсекциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностямучащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролемспециалистов; 
- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальныхсредств; 

- индивидуализацияобучения; 
- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 
группы под строгим контролем медицинскихработников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся, что позволяет учащимся оценивать 

результаты собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том 

или ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных 

и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальномокружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. На различных уроках 

учителя применяют ТСО, интерактивную доску, проекторы в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

В  школе  имеется  компьютерный  класс,  оборудованный  в  соответствии   с 

требованиямиСанПиН. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемом в 

школе УМК учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 

личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 

упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 

учащихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) 

к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера в начальнойшколе; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательнойактивности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивныхсоревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей включает: 

1) просветительскую работу с родителями (законнымипредставителями): 
- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением 

специалистов поздоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейногодосуга); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросамздоровьесбережения; 

- родительскиесобрания; 
2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальнойшколы: 
- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных 

газет, разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения 

на форуме школьного сайта и т.п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» ( 

с участием команды родителей); «Папа, мама, я- спортивная семья»; выставка творческих 

работ детей и родителей. 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонныхзаболеваний; 

- динамики школьноготравматизма; 

- утомляемостиучащихся; 
- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда итворчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровьечеловека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 
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сотрудничестве с семьей ученика. 

Прогнозируемый результат: 

Результат экологического воспитания- воплощение модели выпускника Школы, 

обладающего экологической культурой: 

• прочныезнания; 
• повышенный уровень естественно-научныхзнаний; 

• экологическаяответственность; 

• осознание обшественно-значимых проблем и готовность к ихрешению 

Методика оценки результативности программы: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности(Портфолио). 
2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическимсодержанием(диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование,наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 
психологический комфорт классного коллектива (наблюдение,диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальнойшколы. 
6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение,анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 
риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.)(анкетирование). 

8. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры.(наблюдение). 

 

         2.5.Программа коррекционнойработы 
Программа программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на 

обеспечение коррекции детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказание помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
оказание коорекционной помощи детям, имеющим трудности в освоении 

образовательной программы; 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

возможность освоения образовательных программ начального общего образования для 

детей, находящихся на домашнем обучении. 

Задачи программы 
— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью еговыраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательномучреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого_медико_педагогической 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико_педагогическойкомиссии); 

— 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 

образовательного учреждения (классногоруководителя); 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционныхуслуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другимвопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еёрешению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказанияпомощи. 
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Формы организации обучения 
-обучения в общеобразовательном классе по общейобразовательной программе начального 

общегообразованияили в специальном (коррекционном) классе по специальной 

(коррекционной)образовательной программе начального общего образования -обучение по 

индивидуальнойпрограмме 

-обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательногоучреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у учащихся (личностных, регулятивных, познавательных,коммуникативных); 
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— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализацииобучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическимиработниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированнойпомощи; 
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностейадаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разногопрофиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервныхвозможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитанияребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 
возможностямиздоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 
Коррекционно-развивающая работавключает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательнымипотребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений вразвитии; 

— коррекцию и развитие высших психическихфункций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательногопроцесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально_ориентированных методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностямиздоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностямиздоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатныематериалы), 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

Планируемые результаты: 
- своевременно выявлены детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностямиздоровья; 

- определены особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностямиздоровья; 

- определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 
структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательномучреждении; 

- осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогической 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы 
индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическомразвитии; 

- реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностямиздоровья; 

- оказана консультативная и методическая помощь родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другимвопросам. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа  является  оценка контингента  обучающихся  для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей;  оценка  образовательной среды  с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения,  материально-технической и кадровой  базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительскаядеятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 
диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы 
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Одним из основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является 

оптимально выстроенное  взаимодействие специалистов 

образовательногоучреждения,обеспечивающее системное сопровождение  детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья специалистами  различного  профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействиевключает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разногопрофиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развитияребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сферребёнка. 

Для организации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностямиздоровья 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностямиздоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); — 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётомспецифики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических  

правил инорм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- 

оздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физическогоразвития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый  для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя- 

дефектолога идр. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
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специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), 

в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

начального общегообразования 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану 1- 4классов 

 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы 

промежуточной аттестацииобучающихся. 

Учебный план составлен на основе следующих документов: 

Нормативными правовыми актами федерального уровня: 

- Конституции Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008N 6-ФКЗ, от 30.12.2008N  7-ФКЗ,  от  

05.02.2014N 2-ФКЗ, от 21.07.2014N11-ФКЗ) 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями идополнениями; 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014г.) «О языках народов Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства образования Российской 

Федерации №1312 от 9 марта 2004 года и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РоссийскойФедерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года№1089; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009г.№373; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физическойкультуры»; 

- Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер19707); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. 

№373»; 

- Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 года №84-р «Об утверждении плана мероприятий по 

введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах РФ комплексного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светскойэтики»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общегообразования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.05.2012 года № МД-583/19 «О 

методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой учащихся с отклонениями в состоянииздоровья»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015; 

- Примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования(одобренарешением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 

г., регистрационный номер19993); 

- СанПиНа 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81, зарегистрированным в Минюсте России 18 декабря 

2015 г., регистрационный номер40154); 

- федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общегообразования. 

Нормативными правовыми актами РТ: 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 г. № 68 – ЗРТ «Об образовании» с изменениями идополнениями; 

- Постановления кабинета министров РТ от 17.12.2007 № 721 «О введении нормативного финансирования 

общеобразовательных учрежденийРТ»; 

- Письма МО и Н РТ от 03.07.2013 № 8852/13 «О перечнепрофессий»; 

Правоустанавливающими документами, локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа Буинского 

муниципального района Республики Татарстан»: 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чувашско-Кищаковская средняя 

общеобразовательная школа Буинского муниципального района РеспубликиТатарстан»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования (по ФГОС) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района РеспубликиТатарстан»; 

-Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чувашско- 

кищаковская средняя общеобразовательная школа Буинского муниципального района РеспубликиТатарстан» 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классамобучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурнымценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования, их приобщение к информационнымтехнологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальныхситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с егоиндивидуальностью. 

Учебный план и в целом основные образовательные программы начального общего образования состоят из 

двух частей- обязательной части и части, формируемой школой. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 

- учебные  занятия   проводятся  по  5-дневной   учебной  неделе  и  только  в  первую  смену с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академическийчас 

 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день 

по 40 минуткаждый). 

 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут; 

 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
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- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режимеобучения. 

 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

В 2-4 классах продолжительность учебного года - 34 недели. Обучение организуется только в первую смену 

при шестидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академическийчас. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю направлен на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы исоциализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры ит.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе 

дополнительно обеспечивается за счет: 

- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с рекомендованными 

комплексами упражнений; 

- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной деятельности (чтение, письмо, 

слушание, опрос, практическая деятельность т.п.); 

- организации подвижных игр напеременах; 

- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических мероприятий, днейздоровья. 

Заменять уроки физической культуры другими предметами и внеурочной деятельностью двигательно- 

активного характера не допускается. 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры в школе, в зависимости от 

состояния их здоровья учащихся формируется три медицинские группы для занятий физической культурой: 

основная, подготовительная и специальная. 

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной медицинской группе,  

и заниматься по основной образовательной программе по предмету «Физическаякультура». 

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие 

незначительные отклонения в состоянии здоровья относятся к подготовительной медицинской группе. Этой 

категории обучающихся разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных). 

Обучающихся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься 

физической культурой по программе для основной группы. Они относятся к специальной медицинской группе. 

Занятия в этой группе отличаются от основной учебной программы объемом и структурой физической 

нагрузки. И требованиями к уровню освоения учебного материала, и организовывается в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 октября 2003 г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе  

для занятий физическойкультурой». 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, изучается в IV классе в объёме 1 часа в 

неделю. На основании заявления родителей выбран модуль «Основы религиозных культур и светской этики». 

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» обучающимся оценки не ставятся. 

С учетом мнения участников образовательного процесса татарский язык как государственный язык РТ, 

включен в часть, формируемую участниками образовательных отношений во 2 и 3 классах по 1 часу в неделю и 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение. 

Реализация учебного плана обеспечено необходимыми кадрами соответствующей квалификации и 
учебно-методической базой в соответствии с ФГОС НОО. 

На изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отведено по 3 

часа в неделю. Языком изучения родителями выбран чувашскийязык. 
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Учебные планы 1-4 классов составлены с учетом национального состава обучающихся. Обучение ведется 

на русскомязыке. 

Используя модель учебных планов школа обеспечивает выполнение обязательных требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основных образовательных программ начального общего образования. 

 
 

У ч е б ны й п л ан 

МБОУ «Чувашско-Кищаковская средняя общеобразовательная школа 

Буинского муниципального района Республики Татарстан» 

для 1-4 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 
чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное 
чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 

Татарский язык 

 

 

– 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Календарный график МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ Буинского муниципального 

района РТ» 

1. Продолжительность учебногогода: 

 начало учебного года –01.09. 
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 окончание учебного года: 

для 1, 9, 11 классов – 25 мая 

для 2 - 8, 10 классов – 30мая 

 продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33недели 

во 2– 4 классах - 34 недели 
в 5-8, 10 классах – 35 недель 

в 9, 11 классах – 34 недели 

с 26 по 30 мая для учащихся 2-4 классов организуются экскурсии 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебныйгод 

 

Учебный год делится в 1-9 классах на четверти, в 10-11 классах на полугодия 

 

Учебные 

четверти (полугодия) 

Классы Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-9 класс 9 недель 

II четверть 1-9 класс 7 недель 

III четверть 2-9 класс 10 недель 
 1 класс 9 недель 

IV четверть 2-8 класс 9 недель 

1,9 класс 8 недель 

I полугодие 10-11 класс 16 недель 

II полугодие 10 класс 19 недель 
 11 класс 18 недель 

Итого за учебный год 1 класс 33 недели 

2-8, 10 класс 35 недель 

9, 11 класс 34 недели 

 

 Продолжительность каникул в течение учебногогода: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 30.10. 06.11. 8 дней 

Зимние 27.12. 08.01. 13 дней 

Весенние 23.03. 31.03. 9 дней 

 

 Для обучающихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы 

(7 дней). 

3. Регламентирование образовательного процесса нанеделю 

Продолжительность рабочей недели: 
5- ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-11классах. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

1класс: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения в первомполугодии 

 в сентябре, октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый; 4 урок – внеурочнаядеятельность. 
 в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минуткаждый; 

 январь - май - 4 урока по 40 минуткаждый; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнихзаданий; 
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2-11 классы: 

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первую смену во 2-11классах. 

 Продолжительность уроков – 45минут. 

 Режим учебныхзанятий 

 

5. Организация промежуточнойаттестации. 

Промежуточная аттестация  организуется следующимобразом: 

 в 1-11-х классах проводится по всем учебным предметам в соответствии с учебнымпланом. 

 сроки промежуточной аттестации во 1-11-х классах – с 14 по 30мая 

 государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебныйгод. 

Формы промежуточной аттестации учащихся определяются учебным планом школы, 

порядок устанавливается образовательной организацией. Промежуточная аттестация 

проводится в форме: 

контрольная работа (КР); 
диктант с грамматическим заданием (Д (г.з.)); 

тестирование 

защита реферата, проектной, исследовательской работы (Р), (П); 

зачет; 

выставление годовой оценки (ВГО) 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в Протокол промежуточной 

аттестации . По итогам заседания педагогического совета принимается решение о переводе 

учащихся в следующий класс. 
 

3.2. План внеурочнойдеятельности 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» в сфере внеурочной 

деятельности. 

План внеурочной деятельности Чувашско-Кищаковской СОШ является вторым 

организационном механизмом реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. План внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и ихродителей. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

Чувашско-Кищаковской СОШ и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования в 

полной мере. 

Внеурочная деятельность в Чувашско-Кищаковской СОШ осуществляется на основе 

оптимизационной модели (с учетом интересов и запросов детей и родителей) организации 

внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники школы 

(учителя, педагоги-организаторы, педагог-психолог, классные руководители и педагоги- 

предметники). Координирующую роль выполняет на уровне класса классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями изадачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналомшколы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формывоспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
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 организует социально значимую, творческую деятельностьобучающихся. 

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих внеурочную 

деятельность МБОУ «Чувашско-КищаковскаяСОШ»: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (ред. от03.08.2018); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и наукиРоссийской 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г.№03- 
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - - 
2020годы 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации №996-р от 29 мая2015г. 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015№443 

«Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015- 2025 
года» 

 Федерации от 30.12.2015г. №1493 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020годы»; 

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности от 18 августа 2017 года№09-1672. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от № 7 от 04.04.2015г). 

 Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 25.12.2013 года №72 

2. Цели и задачи внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х 

классов. 

Основными задачами являются: 

- организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшимидетьми; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд,культура); 

- включение учащихся в разностороннююдеятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативногообщения; 
- формирование способностей к успешной социализации в обществе, воспитание 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижениирезультата; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общихпроблем; 

- формирования здорового образажизни; 
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- создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

- совершенствование материально-технической базы организации досугаучащихся. 

3. Принципы внеурочнойдеятельности 

В основу внеурочной деятельности положены следующиепринципы: 

- принцип гуманизации образовательногопроцесса; 

- принцип научной организации внеурочнойдеятельности; 

- принцип добровольности и заинтересованностиучащихся; 

- принципцелостности; 

- принцип непрерывности и преемственности процесса образования на всехступенях; 

- принцип личностно-деятельностногоподхода; 

- принцип детоцентризма (в центре внимания находится личностьребенка); 

- принцип комплексного подхода в реализации интегративныхпроцессов; 
- принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки детям 

разного уровнясоциализации; 

- принцип активности учащихся, предполагающий включение субъектов 

образовательного процесса в активнуюдеятельность; 

- принцип доступности инаглядности; 

- принцип связи теории спрактикой; 

- принцип учета возрастныхособенностей; 

- принцип сочетания индивидуальных и коллективных формдеятельности; 
- принцип целенаправленности и последовательности деятельности (от простого к 

сложному). 

4. Планируемые результаты внеурочной деятельности, осуществляемой вМБОУ 

«Чувашско-Кищаковская СОШ» при реализации ООП НОО 

Личностные результаты выпускников Чувашско-Кищаковской СОШ при получении 

начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости исвободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам другихлюдей; 

9) развитие навыков сотрудничеств со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поисковогохарактера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижениярезультата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуацияхнеуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 
6) использование знаково - символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательныхзадач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио - , видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики иэтикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценкусобытий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебногопредмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами ипроцессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебногопредмета. 

 

5. Содержательный раздел плана внеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 
 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 спортивно-оздоровительное 

 общекультурное. 

Реализация различных направлений внеурочной деятельности в МБОУ «Чувашско- 

Кищаковская СОШ» осуществляется через различные виды деятельности. 
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Формы внеурочной деятельности 

Групповая Общешкольная 

Клубы по интересам 

Поисковые операции 

Олимпиады, соревнования 

Интеллектуальные игры, дискуссии, круглые 

столы, конференции 

Трудовой десант, производственные бригады 

Социальные пробы 

Исследовательские проекты 

Групповые консультации 

Экскурсии 

Походы, военно-спортивные игры, экспедиции 

Социальные и гражданские акции 

Социально значимые проекты 

Шефское движение 

Детские общественные организации 

Концерты, спектакли 

Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия, предусмотренные 

ФГОС ООО. Школа располагает оборудованным спортивным залом, библиотекой, кабинетами по 

предметам. Предметные кабинеты подключены к сети Интернет и оснащены интерактивным 

оборудованием. 

Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, мастерскими для 

организации технического творчества. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и 

ценности. 

Содержание занятий 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 
- аудиторной занятости из перечня предлагаемого Чувашско-Кищаковской средней школой родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних (Приложение Таблица№1) 

- внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения театров, музеев, библиотек, походы и т.д.). При 

этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могутотличаться. 

 

Направление внеурочной деятельности Реализуемая программа Возраст 

6,5-10 

лет 

Социальное Я-пешеход и пассажир 2 

Спортивно-оздоровительное Если хочешь быть здоров 2 

Общеинтеллектуальное Занимательная грамматика 1 

Шахматы 2 

Занимательный английский 1 

Общекультурное Школа хороших манер 1 

Духовно-нравственное Уроки нравственности 1 

 

По запросам родителей (законных представилей), возможностей школы в рамках того или 
направления курсы внеурочной деятельности могут изменяться 
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3.3.Календарный план воспитательной работы 
 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 
звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике ДД 

ТТ, пожарной безопасности, экстре 

мизма, терроризма, разработка схе 

мы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Месячник «Экстремизму –нет!» 1-4 сентябрь Кл.рук 

Месячник безопасности 
«Внимание-дети» 

1-4 сентябрь ЗДВР 
Кл.рук. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти жертв 

Беслана 

1-4 3 сентября Кл.рук 

Осенняя неделя добра 1-4 сентябрь Кл.рук. 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Кл.рук 

Открытие школьной спартакиады. 
Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Осенний бал. Конкурс 

поделок из природного и бросового 

1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

материала.    
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Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 
родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в 
школе и семье. 

1-4 ноябрь ЗДВР, кл.рук. 

Соревнование по шашкам 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия «Вместе против 

коррупции» 

1-4 декабрь ЗДВР 
Кл.рук 

День инвалидов 1-4 декабрь ЗДВР 
Кл.рук. 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Праздник ёлки 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Лыжные соревнования 1-4 январь Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь ЗДВР, классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: военно-патриотическая 

игра «Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, 

акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День науки в 

школе. 

1-4 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, утренник 

1-4 март ЗДВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 1-4 апрель Заместитель директора по 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

  ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 апрель ЗДВР, классные 
руководители 



211 

 

 

Экологическая акция «Бумажный 
бум» (Сбор макулатуры) 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. Весенний 

День здоровья. Акция "Школа 

против курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «С праздником, ветеран!», 

концерт в ДК, проект «Окна 
Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, кл.рук. 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

«Ты – пассажир и пешеход» 3 1 Зайцева А.Н 

«Уроки нравственности» 3 2 Зайцева А.Н. 

«Шахматы» 3-4 2 Бахтинова М.В. 

«Школа хороших манер» 3-4 1 Бахтинова М.В. 

Занимательная грамматика 2 1 Никитина Л.В. 

Если хочешь быть здоров 2 2 Никитина Л.В. 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 октябрь Руководитель движения 
«ЮИД» 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель движения 
«ЮИД» 

Благотворительная ярмарка-продажа 1-4 ноябрь Руководитель движения 
«ЮИД» 

Благотворительная акция «Детский 
орден милосердия» 

1-4 декабрь Руководитель движения 
«ЮИД» 

Акция «Дарите книги с любовью» 1-4 февраль Руководитель движения 
«ЮИД» 



212 

 

 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый берег», 

«Памяти павших», «Посади 

дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель движения 
«ЮИД» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года ЗДВР 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 
культуры села 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей и 

краеведческий музей в с.Альшеево. 

1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки в драматический театр, 
кинотеатры г. Буинска 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 
здоровьем» 

1-4 май Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари ребенку день», 

«Бессмертный полк», «Зарница», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – спортивная семья!» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 Сентябрь,октябрь, 
март, май 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 

детей. 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 

родительского контроля по 

питанию 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Безопасность и профилактика 
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Классные часы «Мои права и 
обязанности». 

1-4 В течение года Классные руководители 

«Неделя права» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Курить – это не модно» 1-4 Март Классные руководители 

Тематическая неделя 
«За здоровый образ жизни!» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Родительское собрание «ЗОЖ семьи - 
залог здоровья ребёнка». 

1-4 Апрель Классные руководители 

День Здоровья 1-4 Май ЗДВР, классные 
руководители 

Неделя безопасности: тематический 
кл. час, выпуск плакатов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

профилактики 

О профилактике гриппа, СOVID. 

Распространение листовок, 
памяток, просмотр в/роликов 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Единый день профилактики 

классные часы, турнир по 
правовому воспитанию, 
профилактике ЗОЖ, ПБ,ПДД 

1-4 октябрь кл.руководители 

Вводный инструктаж по охране 

жизни и здоровья. Проведение 

инструктажа 
по ТБ 
 

1-4 1-5 сентября кл.руководители 

 
Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1Описание кадровых условий реализации основнойобразовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» 

Чувашско-Кищаковская СОШ укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
инымиработниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательнойорганизации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 
общегообразования. 

 

Педагогические работники Всего Из них 

Штатные Внешние 
совместители 

Количество педагогических работников 17 17  

Образовательный ценз    
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Высшее образование 16 16  

Среднее профессиональное 1 1  

Имеют квалификационные категории    

Всего: 16 16  

Из них:    

Высшую квалификационную категорию 1 1  

Первую квалификационную категорию 11 11  

Возрастной состав педагогических работников    

Моложе 25 лет - -  

От 25 лет до 35 лет - -  

От 35 лет до 55 лет 14 14  

Старше 55 лет 3 3  

Распределение кадров в зависимости 
от педагогическогостажа: 

   

Менее 3 лет: - -  

От 3 до 5 лет - -  

От 5 до 10 лет 1 1  

От 10 до 20 лет 3 3  

Более 20 лет 13 13  

    

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

 

 

 

 

 
Должность Должностные Кол-во Уровень квалификации работников 

Чувашско-Кищаковской СОШ 

 обязанности работников 

школы 

(требуется/ 
имеется ) 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Директор 

школы 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

1/1 высшее 

профессионально е 

образование 

высшее 

профессиональ 

ное 

 административно- 
хозяйственную 

работу 
образовательного 
учреждения 

  образование 

Заместитель Координирует 2/2 высшее высшее 

директора работу  профессиональное профессиональ 
 преподавателей,  образование ное 
 воспитателей ГПД,   образование 
 разработку учебно-    

 методической и иной    

 документации.    
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 - Обеспечивает    

 совершенствование    

 методов организации    

 образовательного    

 процесса.    

 - Осуществляет    

 контроль за    

 качеством    

 образовательного    

 процесса.    

учитель Осуществляет 4/4 высшее высшее 
 обучение и  профессиональное профессиональ 
 воспитание  образование или ное 
 обучающихся,  среднее образование - 4 
 способствует  профессиональное  

 формированию  образование по  

 общей  направлению  

 культуры личности,  подготовки  

 социализации,  «Образование и  

 осознанного выбора  педагогика» или в  

 и  области,  

 освоения  соответствующей  

 образовательных  преподаваемому  

 программ.  предмету  

библиотекарь - Обеспечивает 1 высшее или Среднее 
специальное 

доступ обучающихся среднее образование 

к информационным профессионально е  

ресурсам, участвует образование по  

в их духовно- специальности «Б  

нравственном иблиотечно-  

воспитании, информационная  

профориентации и деятельность».  

социализации.   

- Содействует   

формированию   

информационной   

 компетентности    
обучающихся 

 
 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 
 
 

№ 
п/п 

Базовые компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1 Вера в силы и Данная компетентность —Умение создавать 
возможности  является выражением ситуацию успеха для 

обучающихся  гуманистической позиции обучающихся; 
  педагога. Она отражает — умение осуществлять 
  основную задачу педагога — грамотное 
  раскрывать потенциальные педагогическое 
  возможности обучающихся. оценивание, 
  Данная компетентность мобилизующее 
  определяет позицию педагога в академическую 
  отношении успехов активность; 
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  обучающихся. Вера в силы и —умение находить 
  возможности обучающихся положительные стороны 
  снимает обвинительную у каждого 
  позицию в отношении обучающегося, строить 
  обучающегося, образовательный 
  свидетельствует о готовности процесс с опорой на эти 
  поддерживать ученика, искать стороны, поддерживать 
  пути и методы, позитивные силы 

  отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви  к 

обучающемуся.  Можно 

сказать, что любитьребёнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

развития; 
— умение 

разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей,  но  и 

выстраивание  всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогическойдеятельности 

— Умение  составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую  разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности  ученика, 

трудности, с которыми 

онсталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный  смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных 

характеристик 

внутреннегомира 
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1.3 Открытость  к 
принятию других 

позиций, точек зрения 
(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 
других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 
считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов  гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственнойпозиции 

— Убеждённость, что 
истина может быть не 
одна; 
интерес к мнениям и 
позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 

Заключается в знанияхпедагога 

—Ориентация  в 
основных сферах 

материальной и 

  об основных формах духовной жизни; 
материальной и духовной знание материальных и 

жизни человека. Во многом духовных интересов 

определяет успешность молодёжи; 

педагогического общения, — возможность 

позицию педагога в глазах продемонстрировать 

обучающихся свои достижения; 
 — руководство 
 кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет  характер 

отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владенияклассом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективностьоценки; 

— не стремится 

избежать 

эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 

педагогическую 
деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 
компетентности лежит вера в 

собственные  силы, 
собственную эффективность. 

Способствуетпозитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей 

педагогической 
деятельности; 

— позитивное 

настроение; 

желаниеработать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую 

задачу 

Основная   компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание   в  учебном 

процессе.  Обеспечивает 

реализацию    субъект- 

субъектного подхода, ставит 

обучающегося   в  позицию 

субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 
набором способов 
перевода темы взадачу 

2.2 Умение  ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 
возрастным   и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 
является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией  и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 
успех вдеятельности 

Компетентность, 
позволяющая  обучающемуся 
поверить в  свои силы, 

утвердить себя в глазах 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствиис 

  окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивациюучения 

возможностями ученика; 
— демонстрацияуспехов 

обучающихся 

родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 
обучающимся  своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогическихоценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 
личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 

учебнойдеятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннегомира; 

— ориентация в 

культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 
IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 
предметепреподавания 

Глубокое   знание  предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой   педагога. 

Сочетание  теоретического 

знания  с  видением его 

практического применения, что 

является     предпосылкой 

установления   личностной 

значимостиучения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного  знания 

(история, персоналии, 

для решения   каких 

проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 
методахпреподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных 
методов иметодик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методовобразования; 

— наличие своих 
находок и методов, 

авторскойшколы; 

   — знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 
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4.3 Компетентность   в 

субъективных условиях 

деятельности  (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает  высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание 

теоретического 

материалапопсихологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных 

проектов  на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает  постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная   ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает         непрерывное 

обновление собственных 

знаний       и       умений,      что 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данныхв 

образовательном 

процессе 

  обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск 

 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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.1 Умение  разработать 
образовательную 

программу,   выбрать 
учебники и учебные 

комплекты 

Умение      разработать 

образовательную     программу 

является базовым  в   системе 

профессиональных 

компетенций.   Обеспечивает 

реализацию       принципа 

академических    свобод на 

основе  индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения   разрабатывать 

образовательные программы в 

современных        условиях 

невозможно         творчески 

организовать  образовательный 

процесс.  Образовательные 

программы        выступают 

средствами целенаправленного 

влияния  на       развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ          позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных            уровнях 

обученности    и     развития 

обучающихся.    Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью         разработки 

образовательных     программ, 

характер    представляемого 

обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу 

педагогической  деятельности, 

позволяет сделать    вывод о 

готовности педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристикиобучающихся 

— Знание 
образовательных 

стандартов и примерных 
программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ  по 

содержанию, источникам 

информации; 

— по материальной базе, 

накоторой  должны 

реализовываться 

программы; по  учёту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся 

и их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного  плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие 

работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом  управления 

образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 
учебно-методических 

   комплектов, 
используемых педагогом 
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5.2 Умение  принимать 
решения в различных 

педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 

— как установитьдисциплину; 
— как мотивировать 

академическуюактивность; 

— как вызвать интерес у 

конкретногоученика; 

— как обеспечить понимание и 

т.д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание   типичных 

педагогических 

ситуаций,  требующих 

участия педагога для 

своегорешения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых  для 

различныхситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающегоправила; 

— знание критериев 

достиженияцели; 

— знание нетипичных 

конфликтныхситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 
VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении субъект- 
субъектныхотношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 

педагогики.  Предполагает 

способность педагога к 
взаимопониманию, 

установлению   отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие  отношения, 

позитивный настройпедагога 

— Знаниеобучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 

— предметная 
компетентность; 

— методическая 
компетентность; 

— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 
педагогической задачи и 

способахдеятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого   понимания 

можно   достичь    путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений   и  путём 

демонстрации  практического 

применения      изучаемого 

материала 

— Знание того, что 
знают и понимают 
ученики; 
— свободное владение 
изучаемымматериалом; 

— осознанное 

включение   нового 

учебного материала в 

систему  освоенных 

знанийобучающихся; 

— демонстрация 
практического 

   применения изучаемого 
материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность 
педагогическом 

оценивании 

в Обеспечивает процессы 
стимулирования  учебной 

активности, создаёт  условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкойпедагога 

— Знание функций 
педагогическойоценки; 

— знание видов 
педагогическойоценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать  поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное  владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретныхтем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию  или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой  для 

решения учебнойзадачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен   уметь 

определить, чего емуне 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность 
использовании 

в Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 

— Знание 
средств 

современных 
и методов 
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 современных средств и 
систем организации 

учебно-воспитательного 
процесса 

процесса построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства  и   методы 

обучения,   адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся,   их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 
средстваобучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 

деятельности 

Характеризует  уровень 
владения педагогом и 

обучающимися системой 
интеллектуальныхопераций 

— Знание системы 
интеллектуальных 

операций; 

владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умениесформировать 

интеллектуальные 

операции уучеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемойзадаче 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных организаций, 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов РоссийскойФедерации. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого кадрового поненциала школы является 

обеспечение системы непрерывного педагогического образования. 
Годы Количество педагогов, прошедших аттестацию (кол-во 

и %) 

2014 год 3 (17,6 %) 

2015 год 0 

2016 год 2 (11,7%) 
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2017 год 4 (23,5 %) 

2018 год 2 (11,7 %) 

В школе картина по квалификационным категориям выглядит следующим образом: (в школе 17 педагогов и 1 

совместительработают): 

 

Высшая кв 
категория 

I кв. категория Не имеют кв. 
категорию 

Прошли на СЗД 

1 (5,8 %) 11 (64,7 %) 5 (29,4%) 5 (29,
4%) 

 

3.4.2.Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических и административных работников 

школы - профессиональная готовность к реализации ФГОСНОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Укомплектованность МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» педагогическим, учебно- 

вспомогательным и техническим персоналом составляет 100%. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

В школе создана система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности учителей на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Целью методической работы является создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности 

ребенка. Основными направлениями методической работы в школеявляются: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы учебногогода; 

 информационное обеспечение образовательногопроцесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передовогоопыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебнымпредметам; 

 совершенствование методов отслеживания качестваобразования; 

 научно-исследовательская деятельность педагогов иобучающихся; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя ишколы. 

 

№п/п Направления деятельности Сроки Исполнители 

 Организационно-педагогическая деятельность 
Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний 

методического совета 

По плану Директор. 

руководители ШМО 

2 Утверждение методической 
темы школы на учебный год 

Август Директор школы 

3 Информация срайонных, 

республиканских и 
методическихсовещаний 

В течение года Заместители директора по 

УР и ВР, методический 
совет 

4 Анализ методической работы 

за прошлый учебный год 

Сентябрь Заместители директора по 

УР и ВР, методический 

совет 
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5 Обсуждение плана 

методической работы на 

учебный год 

Сентябрь Заместители директора по 

УР и ВР, методический 

совет 

6 Организация преподавания 
элективных курсов 

Сентябрь Заместитель директора по 
УР 

7 Планирование работы с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 
обучению 

Сентябрь Заместители директора по 

УР и ВР, методический 
совет 

8 Итоги мониторинга учебного 
процесса 

Октябрь Заместитель директора по 
УР 

9 Подведение итогов работы за 

текущий учебный год и 

планирование на следующий 

учебный год 

Май Заместители директора по 
УР и ВР 

10 Подготовка к педсовету В соответствии с 
планом 

Заместители директора по 
УР и ВР 

 Работа с учителями-предметниками 

1 Обобщение опыта работы 
учителей, в т.ч. учителей, 

проходящих аттестацию в 

текущем учбном году 

В течение года Заместитель директора по 
УР 

2 Подготовка к итоговой 
аттестации 

Апрель Заместитель директора по 
УР 

3 Педагогические советы по 
темам 

В течение года Администрация школы 

4 Подведение итогов работы 
школы по методической теме 

Май, август Заместители директора по 

УР и ВР, руководители 

ШМО 

Работа по повышению педагогического мастерства 

1 Определение содержания форм 

и методов повышения 

квалификации педагоговшколы 
в текущем учебном году 

Сентябрь Заместитель директора по 
УР, Методический совет 

2 Подготовка материалов к 
аттестации 

В течение года Руководители ШМО, зам. 
директора по УР, 

директор 

3 Подготовка плана повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. директора по УР, 

4 Прохождение курсов 
повышения квалификации 

учителями и администрацией 

По плану Зам. директора по УР, 

5 Участие в заседаниях ГМО, 

муниципальных семинарах по 

предметам, НПК 

По плану Администрация школы, 

6 Изучение и внедрение 
передового педагогического 

опыта в практику школы 

В течение года Зам. директора, 
руководители ШМО 

7 Взаимопосещение уроков, 

элективных и индивидуальных 
занятий, кружков, внеклассных 

и внеурочных мероприятий по 

предмету у коллег 

В течение года Зам. директора по УР, 
руководители ШМО 
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8 Участие в школьных 
педсоветах, совещаниях, 

семинарах 

В течение года Зам. Директора по УР, 
руководители МО 

Внеурочная деятельность по предмету 

1 Организация школьных 
предметных олимпиад 

Октябрь Зам. директора по УР, 
Методический совет 

2 Организация и проведение 
предметных недель 

По плану Руководители ШМО 

3 Организация работы с 
одаренными детьми 

В течение года Зам. директора по УР и ВР 

Обеспечение методической работы 

1 Учебно-методическое 
обеспечение: 

Работа с руководителями ШМО 

и библиотекарем школы по 

обеспечению школы 

учебниками и учебно- 

методической литературой 

Май, август- 
сентябрь 

библиотекарь, 
зам. директора по УР 

2 Материально-техническое 

обеспечение: 

Работа с завхозом школы, по 

оснащению учебных кабинетов, 

необходимым современным 

оборудованием 

В течение года Завхоз школы, 
руководители МО 

3 Информационно-справочное 
обеспечение: 

Содействие внедрению и 

широкому использованию в 

школе информационных 

технологий. Организация и 

ведение консультационной 

работы с учителями как с 

пользователями ПК по 

вопросам применения новых 

современных технологий в 

педагогике. Оказание помощи в 

проведении уроков с 

применением ЦОР. 

Поддержание и развитие связей 

с другими учебными 

заведениями черезэлектронную 

почту и Интернет повопросам 

внедрения новых 

информационных технологий 

В течение года Учитель 

 

 

 

 

 

 
информатики, зам. 

директора по УВР 

Работа руководителей ШМО 

1 Формирование банка данных о 
методической работе учителей 

Август Руководитель ШМО 

2 Разработка, согласование и 

утверждение плана работы МО 
на 2018-2019 учебный год и 

организация его выполнения 

Август Руководитель ШМО 

3 Разработка предложений по 
проведению методической 

недели 

Сентябрь Руководитель ШМО 
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4 Составление графиков 
открытых уроков и 

Сентябрь Руководитель ШМО 

 внеклассных мероприятий по 

предмету, семинаров, «круглых 

столов», творческих отчетов и 
организация их проведения 

  

5 Уточнение списков на 

повышение квалификации и 

квалификационной категории 
учителями МО 

Сентябрь Зам.директора по УР 

6 Согласование плана проведения 
предметнойнедели 

По графику РуководительШМО 

7 Проведение заседанийШМО По плану РуководительШМО 
 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты, 
продукты 

Разработка 

Основной 

образовательной 
программы НОО 

 
 

Август 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

ООП НОО МБОУ 
«Чувашско- 

Кищаковская СОШ» 

Разработка 

рабочих программ 

по предметам в 

соответствии с 

требования ФГОС 

НОО,обсуждение 

на заседании 
ШМО 

Август - 

Сентябрь 

ежегодно 

Учителя, 

Руководитель 

ШМО начальных 

классов 

Протоколы 
заседаний МО 

Экспертиза 

рабочих программ 

по учебным 
предметам 

август 
ежегодно 

Зам.директора по 
УР 

Справки 

Проведение 

входного контроля 

подготовки 
учащихся 

 

 

Сентябрь ежегодно 

 
 

Учителя - 

предметники 

Аналитические 

справки с анализом 

результатов 
тестирования 

Изучение 

состояния 

преподавания 
предметов 

 

В течение 

учебного года 

ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Справки 

Организация 

работы с 

одаренными 

учащимися в 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, 

участия в 

олимпиадах, 

конкурсах 

В течение года по 

плану работы с 

одаренными детьми 

Руководители 

ШМО начальных 

классов, 

Зам.директора по 

УР 

Результаты участия, 

дипломы, 

информационные 

сообщения на сайте 

школы 

Дни открытых 
внеклассных 
мероприятий. 

По графику 

ежегодно 

Классные 
руководители, 
заместитель 

Совещания 

при директоре 
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  директора по ВР  

Организация 

участия 

педагогических 
работников в 

муниципальных и 

республиканских 

мероприятиях, 

посвящённых 

вопросам 

реализации ФГОС. 

В течение года в 

соответствии 

с муниципальным 

планом работы по 

ФГОС НОО 

Заместители 
директора по УР и 
ВР 

Повышение 

профессионального 

мастерства учителей, 
сертификаты 

участников, 

дипломы 

Создание условий 

для прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

ФГОС 

педагогических 

работников 

школы. 

По графику 

ежегодно 

Зам.директора по 

УР 

Повышение 

квалификации 

учителей школы, 

удостоверения 

Мониторинг 
сформированности 

УУД учащихся 4-х 
классов на основе 

программы 
развития 

универсальных 

учебных действий. 

Май 
ежегодно 

Зам.директора по 
УР и ВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классовы 

Справка, 
корректировка 

программы 
формирования 

универсальных 
учебных действий 

Мониторинг 
внеурочной 
деятельности. 

В течение года Зам.директора по 
ВР 

Справки, 
корректировка 
программы 

внеурочной 

деятельности 

Анализ 

результатов 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 
НОО 

Май 
ежегодно 

Зам.директора по 
УР 

 

 

Анализ работы 

школы, материалы в 

публичный отчёт 

Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках 

предметных 

недель 

 

 

Поплану 

школы 

ежегодно 

Руководители 

ШМО 

Протоколы ШМО 

Организация 

самообразования 
педагогических 

работников по 

теме ФГОС НОО 

В течение года 
ежегодно 

Зам. директора по 

УР, руководитель 
ШМО учителей 

начальных клссов 

Документы по ФГОС 

НОО на интернет- 
ресурсах 

Заседания 

методических 

объединений 

учителей, 

По плану 

школы 

ежегодно 

Зам. директора по 

УР, руководитель 

ШМО учителей 

начальных клссов 

Протоколы ШМО 
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классных 

руководителей по 

проблемам 
введения ФГОС. 

   

 

• Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общегообразования 

План работы педагога-психолога 
Основная цель работы психолога: - содействовать успешному обучению и личностному 
развитию учащихся на всех возрастных этапах; пропаганда здорового образа жизни. 

Цели работы: 
Содействие администрации и педагогическому коллективу школы в формировании 

нравственной, гармоничной, психологически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

Содействие обучающимся и педагогами школы в получении психологических знаний, 
умений инавыков. 

Оказание помощи обучающимся в определении своих профессиональных возможностей и 
способностей, склонностей и интересов. 

Содействие учителям школы и родителям в воспитании и обучении. 
Задачи работы: 

Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление проблем и 
определение причин их возникновения, путей и средств ихразрешения. 

Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей и обеспечения 

успешной социализации сохранения и укрепления здоровья учащихся первых классов как 

одна из условий реализаций внедрения ФГОС; 

Содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на различных 

возрастных этапах. 

Содействие пед.коллективу в гармонизации социально-психологического климата в школе. 

Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом развитии 

учащихся состоящих на учетах ВШУ, ПДН, КДН. 
Участие в создании преемственности обучения между дошкольным и школьным 
образованием. 

Оказание консультативной помощи учащимся, испытывающим трудности в обучении и 

развитии. 

 

 

 

Направления 

Месяц 

 

 

Диагностическое 

направление 

 
 

Коррекционно- 

развивающое 

направление 

 

 

Профилактическое 

направление 

Консультативн 

о- 

просветительск 

ое 
направление 

Сентябрь 1. Социально- 

психологическая 

диагностика по 

выявлению детей, 

склонных к упо- 

треблению 

психоактивных 

веществ(по запросу 

МОи 

НРТ) 
2. Диагностика 
по выявлению 
детей, 

1.Индивидуальны 
е 

коррекционно- 

развивающие 

занятия (по 

запросу учителя 

или родителей 

(законных 

предствителей) 

1.Наблюдение за 

процессом 

адаптации 

обучающихся 1 

класса, 

адаптацией 

прибывшими 

учащимися (беседа 

с классным 

руководителем и 

учителями 

предметниками по 
выявлению 

1. Совместные 
с 

классными 

руководителям 

и 

родительские 

со- 

брания на тему: 
«Взаимодейств 

ие 
семьи и 
школы» 
(подписи 
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 подвергшихся  имеющихся родителей на 
насилию и проблем). согласие 

жестокому  работы с 

обращению (по  педагогом - 

запросу МОи Н РТ)  психологом) 

3.Индивидуальное  2. Тренинг с 

обследование (по  педагогами на 

запросу учителей  тему 

или родителей  «Конструктивн 

(законных  ый 

представителей)  диалог: 
  педагог, 
  родитель, 
  ребенок» 
  З.Индивидуаль 
  ные 
  консультации 

  по запросу. 

Октябрь 1. Диагностика 1.Индивидуальны 1. Посещение 1.По запросу: 
исследования е уроков учителей 1 родительские 

адаптации детей и групповые класса, с целью собрания в 

начального звена. коррекционно- изучения начальной 

2. Диагностика с развивающие создания условий школе 

целью выявления занятия для благоприятной «Психовозраст 

учеников Н.Слободяник адаптации ные 

группы риска по «Формирование обучающихся. особенности 

деструктивному эмоционально- 2. Наблюдение за учащихся 

поведению волевой адаптацией начальной 

(создание списка регуляции у учащихся 1 класса школы» 

учащихся «группы учащихся в ходе уроков. Родительские 

риска»). начальной  собрания в 1-4 

3.Индивидуальное школы».  классах 

диагностическое   «Психовозраст 

обследование (по   ные 

запросу родите-   особенности 

лей(законных   учащихся 

представителей) и   начальных 

педагогов).   классов» 
   Индивидуальн 
   ые 
   консультации 
   по 
   запросу 
   педагогов 
   и родителей. 

Ноябрь 1 Диагностика с 1.Индивидуальны 1.Классные часы по 1. 
целью е коррекционно- профилактическим Родительское 

выявления развивающие программам собрание по 

учащихся занятия по формирования теме 

группы риска по запросу навыков здорового школы, по 

деструктивному педагогов. образа жизни у запросу 

поведению  учащихся 1-4 классного 
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 (создание списка 
учащихся группы 

риска). 

2.Индивидуальное 

диагностическое 

обследование 

учащихся. 

 классов. руководителя. 
2. 

Индивидуальн 

ые 

консультации 

по 
запросу. 

Декабрь 1.Индивидуальное 1. Младший 1.Индивидуальные 1. 

диагностическое школьный консультации Индивидуальн 

обследование (по возраст: учащихся, ые 

запросу родите- Индивидуальные родителей и консультации 

лей и педагогов) и групповые учителей по 

2.Индивидуальное коррекционно- (еженедельно). запросу. 

диагностическое развивающие 2.Организация 2. 

обследование занятия участия учащихся Педагогически 

учащихся. (коррекционная «группа риска», в й 
 группа из городских совет и 
 дезадаптированн программах для консультации 
 ых детей и данной категории педагогов. 
 психологически учеников.  

 не готовых к   

 щколе)   

 Н. Слободяник   

 «Формирование   

 эмоционально-   

 волевой   

 регуляции у   

 учащихся   

 начальной   

 школы» и др)   

 2.Индивидуальны   

 е коррекционно-   

 развивающие   

 занятия по   

 запросу   

 педагогов.   

Январь 1.Индивидуальное 1.Психологическа 1.Наблюдение и 1.Родительское 

диагностическое я диагностика беседа с собрание по 

обследование (по развития учащимися «группа теме школы, по 

запросу родителей младших риска», запросу 

и педагогов). школьников 1-4 организация классного 
 классов. участия в руководителя 
 (сформированно городских 2.Индивидуаль 
 сть учебных программах для ные 
 мотивов (знание данной категории консультации 
 своих интересов, учеников. по запросу. 
 склонностей,   

 способностей),   

 навыков   

 сотрудничества   

 со сверстниками,   

 общеучебные   

 навыки, волевая   
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  регуляция 

поведения, 

нормативность 

поведения, 

социализация 

учащихся. 

  

Февраль 1.Индивидуальное 1.Наблюдение и 1.Классный 1. 

диагностическое беседа с час: формирование Родительское 

обследование (по учащимися навыков здоро- собрание по 

запросу родителей «группа риска», вого образа теме 

и педагогов). организация жизни. школы, по 
 участия в  запросу 
 городских  классного 
 программах для  руководителя 
 данной  2. 
 категории  Индивидуальн 
 учеников.  ые 
   консультации 
   по запросу. 

Март 1. Индивидуальное 1. 1. Индивидуальные 1.Консультаци 

диагностическое Индивидуальные консультации и с 

обследование(по коррекционно- учащихся, родителями, 

запросу родителей развивающие родителей и чьи 

и педагогов) занятия. учителей дети вошли в 

2.Индивидуальное 2. Классные  «группу риска» 

диагностическое часы в 1-4  2. 

обследование классах;  Педагогически 

учащихся. рассмотрение  й 

3. Психологическая понятия  совет и 

диагностика культура  консультации 

развития учащихся общения,  педагогов. 

4 классов формирование  3. 

сформированность бесконфликтног  Родительское 

учебных мотивов о общения.  собрание по 

(знание своих (Цель: навыки  теме 

интересов, сотрудничества  школы, по 

склонностей, со сверстниками,  запросу 

способностей). общеучебные  классного 
 навыки, волевая  руководителя 
 регуляция  4. 
 поведения,  Индивидуальн 
 нормативность  ые 
 поведения,  консультации 
 социализация  по 
 учащихся).  запросу 
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Апрель 1. Индивидуальное 

диагностическое 

обследование по 

запросу родите- 

лей ипедагогов). 

2. Диагностика 

уровня 

тревожности у 

учащихся 4 

классов. 

1. Коррекционно 
- развивающие 

занятия на этапе 

подготовки к ВПР 

«Стресс, пути 

преодоления 

стресса в 

экзаменационный 

период». 

1.Организация 
участия учащихся 

«группа риска», в 

городских 

программах для 

данной категории 

учеников. 

1. 
Родительское 

собрание по 

теме 

школы, по 

запросу 

классного 

руководителя 

2. 

Индивидуальн 

ые 

консультации 

по 

запросу. 

3. Проведение 

консилиума по 

итогам 

обучения в 

начальной 

школе. 

4.Ознакомле 

ние с 

результатами 

мониторинга 

по 

формированию 

УУД по итогам 

обучения 

Май 1.Динамическое 

обследование 

уровня 

сформированности 

психических 

процессов 

обучающихся 

1-4 кл. 

1. 
Индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия. 

1. Групповые 

занятия с 

обучающимися с 

суицидальными 

проявлениями и 

проявлениями 

агрессии. 

2. Индивидуальные 

профилактические 

занятия, беседы с 

обучающимися 

группыриска, 

состоящими на 

ВШК 

1.Просвещение 

учащихся на 

тему: 

«Разрешение 

конфликтов без 

насилия». 

Работа с администрацией и педагогическим коллективом 
Доклад «Особенности возраста младшего школьника» для педагогов начальной школы 
(сентябрь). 

Ознакомление учителей, кл. руководителей с результатами диагностики процесса 
адаптации учащихся в 1-4 классах, (октябрь,ноябрь). 

Выступление на педсовете с докладом «Особенностимладшего школьного возраста» 
(март). 

Консультации. 
Диагностика уровня эмоционального выгорания учителей, методика «Диагностика 

эмоционального выгорания» В.В. Бойко,декабрь 
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Работа с родителями. 
Беседы, консультации (еженедельно). 

Участие в родительских собраниях. 

Беседы с родителями обучающихся 1-4 классов, испытывающих трудности в адаптации 

(октябрь). 

Беседы с родителями учащихся «группа риска», состоящих на ВШУ. 
Планируемые темы для родительских собраний (в течение года, возможно по запросу): 
«Как помочь первокласснику адаптироваться к школе». 

«Агрессия детей: ее причины и предупреждения» 

«Как развивать самостоятельность школьников при подготовке домашних заданий» 

«Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения». 

«Возрастные особенности детей младшего школьного возраста» 

«Воспитание без насилия» 
«Причины детского воровства и обмана» 

 
• Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

начального общегообразования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании школы. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашско- 

Кищаковской средней школы осуществляется исходя  из  расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации - Республики Татарстан. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общегообразования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средствобучения; 

– прочиерасходы 
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
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Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое      обеспечение    предоставления    начального общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 

расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза учащихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общегообразования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет - муниципальная общеобразовательная 

организация); 

общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое регулирование 

на региональном уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации - местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет - общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ» самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания, самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации - Республики Татарстан, количеством учащихся и Положением об оплате труда 

работников Чувашско-Кищаковской средняй школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением «О распределении стимулирующей выплаты за качество выполненных работ 

работникам МБОУ «Чувашско-Кищаковская СОШ», в котором определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 
уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 
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– порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования школа: 

– проводит экономический расчет стоимости обеспечения требованийФГОС; 
– устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования,  

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы начального общегообразования; 

– определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общегообразования; 

– соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общегообразования; 

– разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных нормативныхактах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: на основе договоров о 

сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках 

кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на 

базе образовательной организации (Станция детского и юношеского туризма и экскурсий; 

Центр детского технического творчества, Дворец школьников); за счет выделения ставок 

педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для учащихся 

школы широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных школе на очередной финансовый год. 

• Материально-техническиеусловия реализации основной 

образовательной программы начального образования в МБОУ«Чувашско- 

КищаковскаяСОШ» 

 

Материально – техническая база. 

Школа находится на участке площадью 10000 кв. м., где расположены: учебное и 

хозяйственное здания, зона отдыха, спортивная площадка площадью 0,32 га и учебно- 

опытный участок площадью 1 га . Спортивная площадка оборудована спортивными 

снарядами, естественной беговой дорожкой, полосой для метания, полосой для прыжков в 

длину, хоккейной коробкой. . Вся территория школы по периметру огорожена и имеет 

естественные насаждения.
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Проектная наполняемость школы - 350 учащихся, фактическая наполняемость – 65. Общая 

площадь здания – 1922,2 кв. м., площадь на одного ученика – 17.63 кв.м., общая площадь 

учебных кабинетов - 581,3 кв.м. Площадь здания и количество учебных кабинетов позволяют 

вести обучение в одну смену. Вторая половина дня отводится работе кружков, спортивных 

секций, общешкольным и классным творческим делам. 

Школа оснащена учебной мебелью (70%), техническими средствами обучения  (80%).  

Школа имеет библиотеку с общим фондом литературы - 7462экземпляров. 

Она оснащена всей необходимой учебной (1023 экземпляров, соответствующей 

региональному и федеральному перечню), методической, художественной, научно – 

популярной (6439 экземпляров) литературой и электронной медиатекой (86шт.) в 

достаточном объёме для ведения продуктивной учебной и воспитательной работы. 

В школе 13 учебных кабинетов: 

- 2 кабинета русского языка и литературы (оснащенный на60%) 

- кабинет истории (оснащенный на 50%) 

- 3 кабинета начальных классов (оснащенных на 50%); 

- кабинет математики ( оснащенный на 50%); 

- кабинет информатики и физики (оснащенный на75%-50%); 

- кабинет татарского языка  ( оснащенный на50%); 

- кабинет биологии и химии (оснащенный на50%); 

- кабинет английского языка (оснащенный50%); 

- кабинет чувашского языка и литературы (оснащенный на60%); 

- кабинет ОБЖ (оснащенный на55%) 

- имеется мастерская ( оснащенная на40%). 

Функционирует спортивный зал площадью в 169.6 кв.м, оснащение которого составляет: 

гимнастическими снарядами- 60%, спортивным оборудованием-60%, легкоатлетическим 

инвентарём- 60%, что позволяет обеспечивать выполнение программы по физическому 

воспитанию в соответствии с обязательным минимумом подготовки по  физической 

культуре. 

Работает столовая площадью 47.5 кв.м. на 80 посадочных мест, оснащенная на 80%. 

В школе 8 компьютеров. Все компьютеры используются в  учебно-воспитательном 

процессе. В школе имеется компьютерный класс, подключённый к сети Internet. В кабинетах 

информатики, химии, чувашского языка и литературы, кабинете начальных классов, ОВС - 

установлены экраны с мультимедийным проектором . В кабинетах русского языка и 

литературы , математики, истории установлены интерактивные доски. В школе так же 

имеются 3моноблока, музыкальный центр иDVD-плеер. 

Улучшается материально-техническая база школы: для обеспечения пожарной безопасности 

в школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, произведен замер 

сопротивления электропроводки. 

 
• Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общегообразования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная средаРФ; 
• единая информационно-образовательная средаРТ; 

• информационно-образовательная среда 
МБОУ «Чувашско-Кищаковской средней 
школы; 
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• предметная информационно-образовательнаясреда; 

• информационно-образовательная средаУМК; 

• информационно-образовательная среда 

компонентовУМК; 

• информационно-образовательная среда элементовУМК. 

Основными элементами ИОСявляются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде 

печатнойпродукции; 

• информационно-образовательные ресурсы 

сетиИнтернет; 

• вычислительная и информационно-

телекоммуникационнаяинфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе 

поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации 

(бухгалтерский учет,делопроизводство, 

кадры и т. д.). Необходимое для 

использования ИКТ оборудование 

отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использованиеИКТ: 

• в учебнойдеятельности; 

• во внеурочнойдеятельности; 

• в исследовательской и проектнойдеятельности; 

• при измерении, контроле и оценке 

результатовобразования; 
• в административной деятельности, 

включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных 
образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 
образовательнойдеятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами 

текстовогоредактора; 

• записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей 
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(включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

• создания и использования диаграмм 
различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, 
организационных,хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и 

озвучиваниявидеосообщений; 

• выступлениясаудио-,видео-

играфическимэкраннымсопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в 

трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду 

организации, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательной 

организации; 

• поиска и полученияинформации; 
• использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, 

поисковыхсистемах); 

• вещания (подкастинга), использования 

носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и внеурока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в 

социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над 

сообщениями(вики); 

• создания, заполнения и анализа баз 

данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

• включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, 

в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально- 

наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно- научных 

объектов иявлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки 
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музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетическихсинтезаторов; 

• художественного творчества с 

использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации 

художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и 

рисованноймультипликации; 

• создания материальных и 

информационных объектов с 

использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения 

распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных 

технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том 

числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления 

объектами;программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерныхтренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной 

средешколы; 

• проектирования и организации 

индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий,экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационнымресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельностиобучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью 

для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных 



242 

 

 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; Все 

указанные виды деятельности 

обеспечиваются расходными материалами. 

Школой определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в соответствие с требованиями ФГОСНОО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы Чувашско-Кищаковской средней школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе, реализующей ООП 

НОО,условия: 

• соответствуют требованиям ФГОСНОО; 

• обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы школы и 

реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности школы,

 ее организационную

 структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

• предоставляют возможность

 взаимодействия с

 социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том 

числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной программы 

школы, характеризующий систему условий, содержит: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий иресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО школы; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 
 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 
 

 

 

Кл Предмет Учебная программа Наименование 

учебника 

1 Математика Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение». (Стандарты второго 

поколения), 2010. УМК «Перспектива» 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Математика. Ч.1,2, 
«Просвещение», 2011 

2 Математика Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение». (Стандарты второго 

поколения), 2010. УМК «Перспектива» 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

Математика. Ч.1,2, 
«Просвещение», 2011 

3 Математика Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

Дорофеев Г.В., 
Миракова Т.Н. 
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  «Просвещение». (Стандарты второго 

поколения), 2010. УМК «Перспектива» 

Математика. Ч.1,2, 
«Просвещение», 2012, 

2013 

4 Математика Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение». (Стандарты второго 

поколения), 2010. УМК «Перспектива» 

Дорофеев Г.В., 

Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 
Математика.Ч.1,2, 

«Просвещение», 2013 

1 Русский язык Примерные программы поучебным 
предметам. Начальная школа. В 2ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Климанова 
Л.Ф.,МакееваС.Г. 
Русский язык, 

«Просвещение», 2011 

2 Русский язык Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 
поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Русский язык. 

Климанова Л.Ф, 

Бабушкина Т.В.Ч.1,2 
«Просвещение»,2011 

3 Русский язык Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения) 2010.УМК «Перспектива» 

Русский язык. 

Климанова Л.Ф, 
Бабушкина Т.В.Ч.1,2 

«Просвещение»,2012, 

2013 

4 Русский язык Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения) 2010.УМК «Перспектива» 

Русский язык. 

Климанова Л.Ф, 

Бабушкина Т.В.Ч.1,2 

«Просвещение»,2013 

1 Литературное 
чтение 

Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Литературное чтение. 
Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Азбука с 

электронным 

приложением. Ч.1,2 

«Просвещение», 2011 

1 Литературное 
чтение 

Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 
Литературное чтение 

Ч.1,2, «Просвещение», 
2011 

2 Литературное 
чтение 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Ч.1,2, «Просвещение», 

2011 

3 Литературное 
чтение 

Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. 

Ч.1,2, «Просвещение», 

2013 

4 Литературное 
чтение 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное чтение 

Ч.1,2, 
   «Просвещение», 2013 
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2 Иностранный 
язык 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

«Английский в фокусе» 
Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д., 

«Просвещение», 2011 

3 Иностранный 

язык 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 
поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

«Английский в 

фокусе» Быкова Н.И., 

Дули Д., Поспелова 

М.Д., 
«Просвещение», 2011 

4 Иностранный 
язык 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010 

«Английский в фокусе» 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д., 

«Просвещение», 2013 

1 Татарский язык Программа по татарскому языку и 
литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с 
русским языком обучения (для 

русскоязычных учащихся), Казань, 

Магариф, 2010. Учебная программа 

(примерная) для средней 

общеобразовательной школы с 

русским языком обучения на основе 

коммуникативных технологий (для 

русскоязычных обучающихся), 2011 

Татарский язык. 
Учебник для среднего 

общеобразовательного 
учреждения с русским 

языком обучения. Р.З. 

Хайдарова,«Магариф», 

2012 

2 Татарский язык Программа по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с 

русским языком обучения (для 

русскоязычных учащихся), Казань, 

Магариф, 2010. Учебная программа 

(примерная) для средней 

общеобразовательной школы с 

русским языком обучения на основе 

коммуникативных технологий (для 
русскоязычных обучающихся), 2011 

Татарский язык. 

Учебник для среднего 

общеобразовательного 

учреждения с русским 

языком обучения. Р.З. 

Хайдарова, «Магариф», 

2013 

3 Татарский язык Программа по татарскому языку и 
литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с 
русским языком обучения (для 

русскоязычных учащихся), Казань, 

Магариф, 2010. Учебная программа 

(примерная) для средней 

общеобразовательной школы с 

русским языком обучения на основе 

коммуникативных технологий (для 

русскоязычных обучающихся), 2011 

Татарский язык. 
Учебник для среднего 

общеобразовательного 
учреждения с русским 

языком обучения. В 2-х 

Ч. Р.З. Хайдарова, 

«Магариф», 2013 

4 Татарский язык Программа по татарскому языку и 

литературе для средней (полной) 

общеобразовательной школы с 

русским языком обучения (для 

русскоязычных учащихся), Казань, 

Магариф, 2010. Учебная программа 

(примерная) для средней 

Татарский язык. 

Учебник для среднего 

общеобразовательного 

учреждения с русским 

языком обучения. В 2-х 

Ч. Р.З. Хайдарова, 

«Магариф», 2014 
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  общеобразовательной школы с 

русским языком обучения на основе 

коммуникативных технологий (для 
русскоязычных обучающихся), 2011 

 

1 Технология Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Технология. Авторы: 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг 
И.П., 2012 

2 Технология Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 
«Просвещение».(Стандарты второго 
поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Технология. Огерчук 

Л.Ю., «Русское слово», 

2012 

3 Технология Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Технология. Роговцева 

Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В., 
«Просвещение», 2013 

4 Технология Примерные программы по учебным 
предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 
поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

Технология. Роговцева 
Н.И., Богданова Н.В., 

Шпикалова Н.В., 
Анащенкова С.В.., 

«Просвещение», 2013 

2 Музыка Примерная программа начального 

общего образования по музыке, 

авторская программа по музыке: 

«Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева 

Музыка. Алексеева Л.Л., 

Школяр Л.В. 

«Мнемозина», 2012 

3 Музыка Примерная программа начального 

общего образования по музыке, 

авторская программа по музыке: 

«Музыка. Начальные классы» - 

Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева 

Музыка. Критская Е.Д. и 

др. «Просвещение», 2013 

4 Музыка Примерная программа начального 

общего образования по музыке, 

авторская программа по музыке: 

«Музыка. Начальные классы» - 
Е.Д.Критская, Г. П. Сергеева, 2009 

Музыка. Критская Е.Д. и 

др. «Просвещение», 2013 

3 ИЗО Авторскаяпрограмма 
«Изобразительное искусство 1-4 

класс», разработана подруководством 

Б.Н.Неменского,2009. 

Изобразительное 
искусство. Шпикалова 
Т.Я., Ершова Л.В., 

«Просвещение», 2013 

4 ИЗО Авторская программа 
«Изобразительное искусство 1-4 

класс» разработана под руководством 

Б.Н.Неменского, 2009 

Изобразительное 

искусство. Шпикалова 

Т.Я., Ершова Л.В., 
«Просвещение», 2013 

1-4 Физическая 
культура Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. 

«Просвещение».(Стандарты второго 

поколения), 2010.УМК «Перспектива» 

 

Матвеев А.П. 

Физическая культура.- 

М.:Просвещение,2013 

 

(электронная версия) 
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4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. 2010 
Студеникин М.Т. 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики.- М.: 
Русское слово, 2012 

1 Чаваш букварĕ Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 

тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 
класĕсем валли (М.К.Волков, 

Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 
О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 

Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В. 

Чуваш.книж.издат.,2015 

2 Чăваш чĕлхи Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 
тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 
класĕсем валли (М.К.Волков, 

Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 
О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 

Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В., 

Чуваш.книж.издат.,2016 

3 Чăваш чĕлхи Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 

тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 
класĕсем валли (М.К.Волков, 

Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 
О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 
Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 

СергеевЛ.П., 

АртемьеваТ.В., 

Чуваш.книж.издат.,2013 

  институчĕн издательство центрĕ, 2013.  

4 Чăваш чĕлхи Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 

тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 
класĕсем валли (М.К.Волков, 

Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 
О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 

Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Виноградов 

Ю.М.,Чуваш.книж.издат 

2014 

1 Литература 

вулавĕ 

Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 
тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 

класĕсем валли (М.К.Волков, 
Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 

О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 
Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В. 

Чуваш.книж.издат.,2014 

2 Литература 

вулавĕ 

Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 
тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 

класĕсем валли (М.К.Волков, 
Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 

О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 

Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В. 

Чуваш.книж.издат.,2014 
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3 Литература 

вулавĕ 

Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 

тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 
класĕсем валли (М.К.Волков, 

Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 

О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 

Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В. 

Чуваш.книж.издат.,2014 

4 Литература 

вулавĕ 

Тăван чĕлхепе литература вулавĕн 

тĕслĕх программисем: чăван шкулĕн 1-4 

класĕсем валли (М.К.Волков, 
Л.П.Сергеев, Т.В.Артемьева, 

О.И.Печников, А.Р.Кульева) - 
Шупашкар: Чăваш Республикин вĕренӳ 
институчĕн издательство центрĕ, 2013. 

Артемьева Т.В. 

Чуваш.книж.издат.,2014 

 

 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечениевведения 

ФГОС НОО 

1. Наличие локального акта о введении в 

ФГОС НОО (решение педагогического 

совета, протокол № 1 от 28.08.2011г., 

приказ № 73 от 
29.08.2011г.) 

В течение года 

 2. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС НОО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование,материально- 
техническое обеспечение идр.) 

В течение года 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

Чувашско-Кищаковской средней 
школы 

 

5. Утверждение ООП НОО Апрель 

6.Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования и тарифно- 

квалификационными характеристикамии 

профессиональным 
стандартом 

Август 

7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

Июнь 
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8.Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

школы с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебногопроцесса 

В течение года 

9. Доработка: 
- учебногоплана; 

- рабочих программ  учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

Август 

 модулей; 
- календарного учебногографика; 
- положений о внеурочной 
деятельностиобучающихся; 

- положения об организации текущей и 

итоговой оценки  достижения 

обучающимися   планируемых 

результатов  освоения  основной 

образовательнойпрограммы; 

- положения об организациидомашней 

работыобучающихся; 

положения о формах получения 
образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 
введения ФГОС 

начального 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 
достижения  планируемых 

результатов 

Май -август 

общего 

образования 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих  установление 

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующих надбавоки 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

В течение года 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 

III.Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 
начального 

общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношенийпо 

организации введения ФГОС НОО 

В течение года 

2. Разработка  и  реализация   моделей 

взаимодействия       школы, 

дополнительного образования  детей и 

учреждений культуры  и    спорта, 

обеспечивающих   организацию 

внеурочной деятельности 

Август 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга   образовательных 
потребностей  обучающихся  и 

родителей по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 

внеурочнойдеятельности 

Май- август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОСНОО 

Май- август 
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введения ФГОС 

начального общего 

образования 

2.Корректировка плана-графика 
повышения  квалификации 
педагогических и  руководящих 

работников 

 
Май 

3. Корректировка плана  научно- 
методических  семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОСНОО 

Август 

V. Информационное 
обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего образования 

1. Размещение на  сайте школы 
информационных  материалов о 

реализации ФГОС 

В течение года 

2. Организация  изучения 
общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения 

возможных цополнений в содержание 

ООП ОО 

В течение года 

3. Разработка и утверждение 
локальных актов, регламентирующих: 

организацию и проведениепубличного 

отчета образовательной организации 

Апрель - май 

VI.Материально- 
техническое 

обеспечение введения 

ФГОС 

основного общего 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС НОО 

Май 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы школы 
требованиям ФГОС 

 

Август 

образования 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОСНОО 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 
работников школы 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС НОО 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

В течение года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к   электронным 
образовательным   ресурсам (ЭОР), 

размещенным  в  федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение года 

8. Обеспечение   контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к  информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 



250 

 

 

ПООП НОО – примерная основная образовательная программа начального общего 

образования 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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