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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уруссинская 

начальная общеобразовательная школа №1» Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание, организацию, условия 

реализации образовательной деятельности при получении начального общегообразования. 

При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет. 

Содержание ООП НОО МБОУ «Уруссинская НОШ №1» содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целейи результатов. 
Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 
основнойобразовательной программы. 

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 у учащихся; 
 рабочие программы учебных предметов, курсов; 
 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 
образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
 перспективный учебный план начального общего образования; 

 перспективный индивидуальный учебный план для учащихся, нуждающихся в 
длительном лечении, также детей-инвалидов в части организации обучения по ООП НОО на 
дому или в медицинских организациях на нормативный срок освоения ООП НОО 

 перспективный план внеурочной деятельности; 
 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Школа, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей(законных представителей) как участников образовательных отношений с: 

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МБОУ «Уруссинская НОШ №1»; 

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

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации ООП НОО «Уруссинская НОШ №1» — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО. 

Достижение   поставленной    цели    при    разработке    и    реализации    ООП    НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укреплениездоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностямиучащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 
его развития и состоянияздоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том 
числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее- дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчестваи проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

В основе реализации ООП НОО лежит системнодеятельностный подход, который 
предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательнойдеятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 
и социального развития учащихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
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учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и 
детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм учебногосотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

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

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

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы,становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическимииндивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методикобучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее — планируемые результаты) 

являются однимиз важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно - ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– сохраняют и развивают культурное разнообразие и языковое наследие 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения учащимися ООП НОО. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможностимаксимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

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

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломленными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

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

последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

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

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

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
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описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности учащихся, 

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

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей учащихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников. 

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

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

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знанийи 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения 

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

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

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

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня служит основанием для положительного решения вопроса педагогическим 

советом о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности 

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

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

этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценкудостижения этой группы планируемых результатов, включаются 

в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить   динамику   роста   численности   группы   наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. Учет достижения планируемых 

результатов этой группы ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы оценки (в 

журнале достижения планируемых результатов) и учитываются при определенииитоговой 
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оценки. 

Для достижения планируемых результатов учителя используют такие педагогические 

технологии, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результатыосвоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», 

а такжеее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 
– программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результатыосвоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении и начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

Предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опытспецифической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 
 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 
народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 
– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

нового, более совершенного результата. 
Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

– активно применять речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– различать способы 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 вводить текст с 
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помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

– владеть 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; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствиис содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями и словарями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускник научится: 
– слушать собеседника и вести диалог; 
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметьсвою; 
– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять общую цель и путей ее достижения; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности исотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального 

общегообразования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты 

с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно- символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. 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 практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы,схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поисканужной информации; 
– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информацииВыпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
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показанные втексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы,подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

напоставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка 

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

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности учащихся (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 в Интернете. 

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, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа- 

сообщения. 

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 учащихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
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что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность 

 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять исохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
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слайдовс использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 
образовательнойорганизации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационнойобразовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

– моделировать объекты и процессы реального 

мира;моделировать объекты и процессы реального 

мира. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 
 

1.2.2. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
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знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

В результате изучения курса русского языка, учащиеся при получении начального общего 

образования: научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения, учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников МБОУ «Уруссинская НОШ №1», освоивших ООП НОО, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Ониполучат начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях,задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устныхмонологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве,стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

1 класс. 
Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 положительное отношение к урокам русского языка; 
 уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, накоторых говорят другие народы; 

 интерес к языковой и речевой деятельности; 
 получит представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традицияхрусского народа; 

 получит   представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия,сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 получит первоначальные навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессевыполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материалеучебника в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основуосваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вноситьсоответствующие коррективы. 
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Познавательные УУД 
Учащийся научится: 
 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, вусловных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебныхпособиях; 

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

пособиях (втом числе в электронном приложении к учебнику); 

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

схема),под руководством учителя; 

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

необходимыефакты, сведения и другую информацию; 

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

словеснуюформу под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлятьсравнение,сопоставление, классификацию изученных  фактов языка 

позаданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово,обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 

(подруководством учителя). 
 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
 слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

илинебольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
 принимать участие в работе парами и группами; 
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правилавежливости. 

Предметные результаты 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
 составлять текст из наборапредложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 
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 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

ихпоследовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 
 соотносить заголовок и содержание текста; 
 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 
 составлять текст по его началу и по его концу; 
 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений зафактами и явлениями языка. 

 

Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 
 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 
 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове иправильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

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

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 
 обозначать ударение в слове; 
 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 
 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол,конь,ёлка; 
 определять функцию букв е,ё,ю,я в словах типа клён,ёлка и др.; 
 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка,быстрый; 
 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава   в словах 

типаконьки,утюг,яма,ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическомпроговаривании слов учителем (вода,стриж,день,жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга— 
агник); 
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 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 
 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения,инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения,слова-благодарения). 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толковогословаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак,действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаковпредметов, названия действий предметов 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах,близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 
 

Морфология 
Учащийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 
 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 
 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают этислова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают этислова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

 
Синтаксис 
Учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений),выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 
 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 
 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 
 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 
 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 
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 раздельное написание слов в предложении; 
 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическомсловаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с 

доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученнымиправилами. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типавода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

присписывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
 

2класс 
Личностные результаты 

 получат представления о своей этнической принадлежности; 
 развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояниерусского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельностьи др.) 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
 осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их 

родномуязыку; 

 представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведениина принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

 развитие этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости,совести и др.); 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнениясовместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса кпроектно-творческой деятельности. 
 

 
Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
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 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей иусловиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материалеучебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

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

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

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательностьпроизводимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вноситьсоответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
 

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении,в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросамучителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков(в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 
 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (словои часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 
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 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения; 
 устанавливать причинно-следственныесвязи в изучаемом круге явлений, 

строитьрассуждения в форме простых суждений об объекте. 
 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(неперебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 
 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 
 

 

Предметные результаты 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под 

руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
 различать устную и письменную речь; 
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать ихпоследовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам,по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) сточки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 

близкуюжизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, 

местоимения,синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами иявлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых вучебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительнойподготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографическиеошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданнымпараметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
 определять функции букв е,ё,ю,я в слове; 
 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 
 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать словапо слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 
 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 
 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава о словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного 

звука: коньки,  ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическомпроговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкиеи твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 
 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться ктолковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
 иметь представление о синонимах и антонимах; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться ктолковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносномзначении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Состав слова (морфемика) 
Учащийся научится: 
осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 
 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других(неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткойопределения корня слова). 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 
и синонимы; 
 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 
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Морфология 
Учащийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имясуществительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение 

и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков,определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков,определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы,кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

 
Синтаксис 
Учащийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
 устанавливать связи слов между словами в предложении; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 
 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такиепредложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 
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 находить предложения с обращениями. 

 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в 

том числеудвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 
 знаки препинания конца предложения (. ? !); 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение(проговаривание)при письме под диктовку и при 

списывании; 
в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученнымиправилами. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемаяорфограмма»; 
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбороднокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля 

припроверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 класс 
Личностные результаты 

 получит представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

какгражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достояниюрусского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе,изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивовизучения русского языка; 

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

чтению ичитательской деятельности; 
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 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

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

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

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

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

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

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

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

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

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

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

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

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

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

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 
 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха испособы преодоления трудностей; 

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

Познавательные УУД 

 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (сиспользованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её длявыполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 
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осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного, познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников и небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал(плакаты, презентацию); 

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

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

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 
 

Коммуникативные УУД 

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

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

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

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

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

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

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
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Предметные результаты 
 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Учащийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста,для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить 

в нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
 знакомиться с жанрами объявления, письма; 
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюденийза фактами и явлениями языка. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на 

тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной,   справочной   литературой,   словарями,   журналами, 
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Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

 Учащийся получит возможность научиться: 
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 
 

Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту илитолковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы 

иантонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстахомонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опытразличения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

ихзначение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования вустной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

такжеэмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (Морфемика) 
Учащийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова исинонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простыеслучаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 
 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находитьсоединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово,соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

 
Морфология 
Учащийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 

прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; 
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 определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), 

различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять 

грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

дляустранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно 

 употреблять в речи части речи и их формы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёмепрограммы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употребленииизучаемых форм частей речи. 

 
Синтаксис 
Учащийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 
 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
 выделять в предложении основу и словосочетания; 
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простогопредложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
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Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 
 разделительный твёрдый знак (ъ); 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными(перечень см.  в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 безударные родовые окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанныхучителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбороднокоренных слов, использование орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученнымиправилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

ипунктуационные ошибки. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик—ключика, замочек — замочка); 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь,пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 
 

4класс 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 
 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимуюсферу человеческой жизни; 

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

выражающихсяв поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

нового, более совершенного результата. 

Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

– использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделейизучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активно применять речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
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– различать способы 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 вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

сцелями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями и словарями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
– слушать собеседника и вести диалог; 
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять общую цель и путей ее достижения; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Фонетика и графика 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 
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) либо обращаться 

за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Состав слова 

(морфемика)Выпускник 

научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку,суффикс. 
 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебникомалгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографическихи/или речевых задач. 

 

Лексика 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Морфология 
Выпускник научится: 
 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

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

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместес существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 
 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании ипредложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, 

дополнения,обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простогопредложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правиламиправописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ипунктуационные ошибки. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежатьорфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способыдействий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 

Развитие речи 
Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устногообщения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

дляконкретных ситуаций общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи:описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находитьв тексте смысловые пропуски; 

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

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

1.2.3. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения ипередачи нравственных ценностей и традиций; 

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 систематическом чтении; 

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 поступков героев; 

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 

литературоведческих понятий; 
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5) 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 учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Учащиеся будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 

расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально- нравственной отзывчивости. 

Учащиеся будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся 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. 
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1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся научатся: 
- называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного 
края, о семье, родителях; 
- понимать свою принадлежность к определённому народу России; 
- с уважением относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе 
знакомства с народным творчеством разных народов; 
- знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с 
уважением относиться к родителям, помогать младшим; 
- называть произведения разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о 
маме, об отношении детей к маме; 
- размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как 
честность, доброта, благородство, уважение к людям; 
- понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и 
поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; 
- понимать смысл чтения произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, 
об отношениях между людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, 
сочувствие,взаимопомощь, взаимовыручка); 
- проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях), 
выражая уважительное отношение к ней; 
- понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила 
школьной жизни; 

- ответственно относиться к урокам «Литературного чтения», беречь учебник, тетрадь, 
бережно относиться к книгам, предназначенным для самостоятельного чтения; 
- понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»; 
- относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего 
народа, к егообычаям и традициям; 

- относиться с уважением к родному 
языку. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 
- читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его 
руководством учителя; 
- понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой 
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ на вопрос 
и т. д.); 

- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя 
(например, составить план пересказа по образцу или восстановить последовательность 
событий сказки по сериирисунков), понимать важность планирования действий. 
- контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный 
учителем, составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания; 
- оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной 
учителем системе (шкале); 
- определять границы известного и неизвестного под руководством учителя: выделять 
из темыурока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме 
подруководством учителя. 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно 
относиться ксвоим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 
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оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», 
«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», 
«Каждый имеет право на ошибку» и др.; 
- стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с 
помощью учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, 
обсуждать ихсовместно с учителем; 
- понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и 
подруководством учителя. 
Первый класс - это начальный этап планирования, пропедевтика и подготовка к 

формированиюэтого умения. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- осуществлять простейшие логические операции: 
- сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ, 
разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и научно- 
познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и текст, текст 
ииллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев и свои собственные; 
- группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему, 
одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не 
соответствующую теме); 
- классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые 
соответствуют представлениям о дружбе); 
- находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер 
страницы); 
- в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; 
- в тексте для пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики 
героя, длявыразительного чтения, для ответа на задание; 
- работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к 
учителю, взрослому, словарю; соотносить прямое и переносное значение слов, находить 
информацию в энциклопедии. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 
информации;находить заданное произведение разными способами; 
- выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 
словесныеиллюстрации на основе выделенной микротемы; 
- группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 

- сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 
- 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению; 
- создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему 
спомощью учителя на основе заданного образца; 
- участвовать в диалоге с учителем и одноклассником; 
- внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он говорит; 
- участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать 
дружно, вместеобсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать 
свою точку зрения). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- задавать уточняющие вопросы на основе образца; 
- принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться, не 
конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и употреблять 
вежливые слова); 
- подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта, 
оформлять 2—3 слайда. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух произведения различных жанров (небольшие рассказы, стихи, 

сказки); 
- чётко и правильно произносить все звуки; 

- плавно читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения; 

- читать, определяя ударный слог, соблюдать паузы в соответствии со знаками 
препинания всередине и в конце предложения; 
- читать и понимать нравственный смысл пословиц и поговорок, соотносить их с 
помощьюучителя с содержанием произведения; 
- определять основную мысль прочитанного произведения с помощью учителя, а 
также спомощью пословицы; 
- определять последовательность событий и находить смысловые части произведения 
(начало,основная часть, конец) под руководством учителя; 
- восстанавливать текст произведения, вставляя пропущенные слова и предложения; 
- соотносить иллюстрации и текст; 
- называть героев произведения, давать им простейшую характеристику; 
- размышлять об их поступках; 
- уметь отвечать на вопросы: «Чем тебе запомнился тот или иной герой 
произведения?», «Чемпонравилось / не понравилось произведение?»; 
- выбирать нужную книгу по названию и обложке для самостоятельного чтения; 
- отгадывать с помощью учителя загадки (о каком предмете идёт речь, как 
догадались),сопоставлять их с отгадками; 
- отвечать на вопросы о прочитанном произведении; 
- объяснять незнакомые слова, пользоваться словарем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соотносить название рассказа с его содержанием; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал произведению именно такое название?». 
- читать с выражением, выделяя важные слова и мысли под руководством учителя; 
- читать текст по ролям, отражая настроение и характер героя (под руководством учителя); 
- задавать вопросы по прочитанному произведению; 
- при помощи учителя составлять план, определять смысловые части; 
- пересказывать небольшой текст на основе картинного плана при помощи учителя; 
- выявлять под руководством учителя особенности научно-познавательных и 
художественныхтекстов; 
- определять особенности прозаического и поэтического текстов; 
- высказывать собственное мнение о прочитанном произведении; 
- сравнивать разные произведения на одну 
тему.Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- восстанавливать содержание произведения (сказки) по серии сюжетных 
иллюстраций(картинному плану); 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана, под 
руководствомучителя; 

- составлять небольшое высказывание на основе образца, данного учителем (о 
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дружбе, опитомце); 
- придумывать окончание сказок по образцу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять загадки в соответствии с тематическими группами (загадки о природе, 
животных и др.) по заданным критериям; 
- самостоятельно придумывать небылицы, потешки, песенки по образцу; 
- обсуждать прочитанное или прослушанные произведение; соглашаться или не 
соглашаться свысказыванием учителя, товарищей, приводить свои аргументы с помощью 
простых предложений (например, он хочет стать героем или поступков героя не совершал.) 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащие научатся: 
- на практике различать загадки, песенки, потешки, небылицы; 
- отличать прозаический текст от поэтического под руководством учителя; 
- понимать особенности народных и авторских сказок (авторская сказка — указание 
автора на обложке, к произведению; народная сказка — указание, что сказка русская 
народная, татарская и т. д.). 

- отличать сказку от рассказа, называть особенности сказочного текста (герои 
животные,герои — буквы разговаривают, как люди; поступают, как люди); 
- знать, что такое рифма, приводить примеры рифмованных строчек. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить в тексте различные средства художественной выразительности (слова, с 
помощьюкоторых описывается объект наиболее точно, необычно, ярко; 
- сравниваться с другим объектом; 
- приписываются действия живого неживому, передается речь неживого); 
- определять тему произведения, выставки; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки героев, проводить 
аналогии сосвоим поведением в различных ситуациях. 

 

2 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 
- на основе художественных произведений определять основные ценности 
взаимоотношенийв семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных 
во всеммире. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих всвоих произведениях 
- Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 
уважение кним; 
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 
- создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 
процессеего изучения; 
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; 
- понимать учебную задачу урока; 
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 
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пр.); 
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем; 
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 
изучаемой теме в мини-группе или паре. 
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 
аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 
улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 
формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять 
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 

наизусть и пр.); 

- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре,предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработаннымкритериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 
баллов и пр.); 
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы ужезнаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своейработой на уроке (с помощью шкал, значков 
«+» и «-», «?»); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы(«+» и «-», «?»); 
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоватьсяими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 
используемыми в учебнике для передачи информации; 
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 
их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 
народную и литературную сказку; 
- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой 
соответствующего смысла; 
- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 
урокаиз 5—6 предложений; 
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- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 

- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и 
рабочейтетради; 
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитаннуюинформацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, 
осмыслении структуры текста и пр.). Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великихклассиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; 
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7— 
8 предложений; 
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
находить сходства и различия; 
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкальногопроизведения, репродукцией картины художника; 
- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 
фрагменты музыкальных произведений. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
- оформлять 1 —2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устноговысказывания; 
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
мысли иидеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
- не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 
варианты и способы разрешения конфликтов; 
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 
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использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 
описывающих конфликтную ситуацию; 
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 
участвоватьв распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 
проводитьаналогии со своим поведением в различных ситуациях; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 
- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 
прослушанноепроизведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 
- понимать цель своего высказывания; 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственнойпроблемы; 
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устноговысказывания; 
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагатькомпромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; 

- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 
работы вгруппе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания(упражнения); 

- оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 
критериям; 
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях наоснове нравственных норм; 
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героеви своего собственного поведения; 
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейсяситуации; 
- приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты); 
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
тольков случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 

- понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 
руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 
чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 
информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 
успехи в 
«Рабочей тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 
русскогонарода, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 
основепредложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста с егозаголовком (почему так называется); 
- определять характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 
главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
- находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 
книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
на художественное произведение по образцу. 
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ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учащиеся научатся; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 
опорныхслов с помощью учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственноеотношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 
соответствии сжанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 
культурную ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
- приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- 
познавательному или художественному; 
- составлять таблицу различий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно- творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своимисловами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательство этомув тексте. 

 

3 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 
этих рассказах восхищениеи уважение к ним; 

- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 
концерты, уроки- праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях 
великих художников, поэтов и музыкантов». 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 

- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 
сохранять напротяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 
заданной задачей; 

- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно 
наизусть и пр.); 
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или 
паре,предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов; 
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 
выработаннымкритериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, 
баллов и пр.); 

- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы ужезнаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своейработой на уроке (с помощью шкал, значков 
«+» и «-», «?»); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы(«+» и «-», «?»); 
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоватьсяими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 
учебными потребностями и интересами; 
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.); 
- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темыурока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбраннымиформами оценивания; 
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно 
(Что я ужезнаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной 
задачей; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своейработой на уроке (с помощью шкал, значков 
«+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы(«+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или впособии «Портфель достижений»; 
- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план 
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действий по ихустранению; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 
достижения целииз собственного опыта, делиться со сверстниками. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 
таблицы, схемы и т. д.; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения; 
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 
творческих работах; 

- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 
произведения; 
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великихклассиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 
- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 
выполнении проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 
установок и ценностей; 
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 
героям произведения; 
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
7-8 предложений; 

- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 
- находить сходства и различия; 
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 
музыкальногопроизведения, репродукцией картины художника; 
- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или 
фрагменты музыкальных произведений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника),выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой 
работе; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их всвоих творческих работах; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебнуюсказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
- сравнивать   литературное произведение со сценарием театральной 

постановки,кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока илидавать название выставке книг; 
- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива; 
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 
из 9-10предложений; 
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- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького идр.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 
проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы изамысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 

- высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или 
прослушанноепроизведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 
- понимать цель своего высказывания; 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 
нравственнойпроблемы; 
- создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устноговысказывания; 
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 
предлагатькомпромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 
другого; 
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании 

событий; 
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 
работы вгруппе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 
функции; 

- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 
задания(упражнения); 
- оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным 
критериям; 
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 
ситуациях наоснове нравственных норм; 
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 
литературных героеви своего собственного поведения; 
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 
создавшейсяситуации; 
- приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
журналы и газеты); 

- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 
тольков случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.; 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные 

и оригинальные, по прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); 
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям; 
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказыванияхи рассуждениях; 
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); 
- оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм,принятых в обществе; 
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельноразрешать конфликтные ситуации; 
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожиеконфликтные ситуации; 
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способыразрешения конфликтных ситуаций; 
- находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал,перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели; 
- представлять информацию разными способами; 
- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослымтолько в случае серьёзных затруднений; 
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 
планвыступления. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 
между предложениями и частями текста; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; понимать смысл традиций и праздников русского 
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народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с 
друзьями и товарищами по классу; 

- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную мысль 
произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 
собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); 
- при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат книги, её элементы; 
- делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и 
дискуссияхо них; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; 
- осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
эстетическиеценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 
- эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 
яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
- подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
- находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственноемнение проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 
планпересказа, продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; 
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
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насамостоятельно составленный план; 

- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения 
событий;составлять план, озаглавливать текст; 
- пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя,обстановки) или рассуждения. 
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 
пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 
ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; 
- готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 
- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 
 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 
своимисловами; соотносить с пословицами и поговорками; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательстваэтому в тексте; 
- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирическогостихотворения; 
- различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства 
сходства иразличия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- 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 и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности. 
- 

4 КЛАСС 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Учащиеся научатся: 

- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 



57  

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 
произведений; 
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 
до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки- 
концерты, уроки- праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 
- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 
художников, поэтов и музыкантов». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 
местахсвоей малой родины; 
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 
подвигво имя своей Родины; 

- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 
искажений,выразительно, выборочно и пр.); 

- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 
темы урока; 
- если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; 
- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы 
баллов); 
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный 
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; свободно 
пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих 
учебных целей. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся; 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
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- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг; 
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

- 9-10 предложений; 
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, 
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького идр.) для русской и мировой литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; 

- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 
мотивы изамысел автора; 
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать 
смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 
автора к описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять 

мотивы поведения героя и смысл его поступков; 
- соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения 
в такойже ситуации; 
- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие 

чувств; 
- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с 
возможностьюиспользования различных выразительных средств. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Учащиеся научатся: 
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.; 
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; 
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 
неожиданныеи оригинальные, по прочитанному произведению; 
- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); 
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
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- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям; 
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказыванияхи рассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 
прочитанному произведению; 
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); 
- оценивать свои достижения по выработанным критериям; оценивать своё поведение 
по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие на 
художественном материалеспособы разрешения конфликтных ситуаций; 

- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, 
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 
- самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 
выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не 
обижаядругих; 
- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью 
собственногожизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных 
произведений; 

- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, 
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учащиеся научатся: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 
произведения; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 
с сатирическими нотками и пр.); 
- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; 
- осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические 
ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

- эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 
поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать 
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яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 
- находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 
собственный взгляд на проблему; 
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; 
- пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; воспринимать 
художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно эстетическую оценку. 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со 
своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание —характеристика героя); 

- работать с детской 
периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 
насамостоятельно составленный план; 
- соблюдать при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; 
- составлять план, озаглавливать текст; 
- пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 
героя,обстановки) или рассуждения; 
- пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 
основепрочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мыслиизвестных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 
понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; 
- готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», 
«Русскиетрадиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); 
- участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных 
праздниках,посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях; 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 
произведенияавторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 
Учащиеся научатся: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 
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ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используясредства художественной выразительности 

1.2.4. Родной язык 

 

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 национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

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

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 позиции человека; 

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 коммуникативных задач. 

 
1.2.4.1. Родной (татарский) язык, для изучающих родной язык как 

государственный 
Выпускник научится: 
В говорении 

– 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 завершить разговор; 

– воспризводить наизусть тексты рифмовок, стихотворений, песен; 

– пересказывать услышанный/ прочитанный текст; 

– составлять собственный текст по аналогии; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

В аудировании 

– понимать на слух речь учителя по ведению урока, высказывания одноклассников, 
небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; 

– понимать на слух информацию, которая содержится в предъявляемом тексте; 
определятьосновную мысль текста; передавать его содержание по вопросам. 
В чтении 

– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; интонационное 
выделениезнаков препинания; 

– извлекать конкретную информацию из прочитанного; 
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– формулировать простые выводы на основе информации, которая содержится в тексте; 

– прогнозировать содержание книги по ее названию и оформлению, содержанию сообщения; 

– самостоятельно определить тему, главную мысль; деление текста (сообщения) на 
смысловыечасти, их оглавление; 

– догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контексту. 
В письме 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 
алфавита(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

– отличать буквы от транскрипционных значков; сравнивать и анализировать 
буквосочетанияи их транскрипцию; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать краткое поздравление (с днем рождения, с праздником) с опорой на образец; 

– писать по образцу короткое письмо другу, сообщать краткие сведения о себе, 
запрашиватьаналогичную информацию о нем. 

 
Родной (татарский) язык, для изучающих родной язык как родной 

Выпускник научится: 

овладеет первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства народов Российской Федерации; 

– осознает язык как значимую часть национальной культуры, как средство общения 
междуразными народами; 

– овладеет литературными нормами устной и письменной речи; 

– овладеет орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского 
языка,первоначальными сведениями о татарском речевом этикете; 

– научится использовать языковой материал, необходимый для коммуникации в объеме 
изученного программного материала; 

– будет использовать полученные знания по татарскому языку в познавательной и 
коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном 
процессе иво внеклассных мероприятиях). 

1.2.4.2. Родной (русский) язык 
1 класс 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

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

окружающихлюдей (на уровне, соответствующем возрасту); 
 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание кмелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться ксовершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
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 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшиетексты. 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

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

небольшоготекста); 
 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

иследовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 
Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка (в 

рамкахизученного); 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

-произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 

смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
-обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; выявление и 

исправление речевых ошибок в устной речи. 
совершенствование умений пользоваться словарями: 
- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения ислушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов обистории языка и культуре русского народа; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 
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уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование 

коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами 

корректного речевого поведения входе диалога; 
-соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 

2 класс 
Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

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

окружающихлюдей (на уровне, соответствующем возрасту); 
 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание кмелодичности народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться ксовершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, чтоуже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своейработы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используясправочные материалы; 
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение,классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения. 

 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 



65  

 владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической 

формамиречи. 
 

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современныхситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
- осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов. 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста 
совершенствование умений пользоваться словарями: 
- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимовдля уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношенияслова, вариантов произношения; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения ислушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов обистории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование 

коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение правилами 

корректного речевого поведения входе диалога; 
- умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 
добавление,комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
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этикета;различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

3 3 класс 
Личностные езультаты: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 
 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 
 формирование духовных и эстетических потребностей; 
 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 
Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 
 Учиться работать по предложенному учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельностикласса на уроке. 
 

Познавательные УУД 
 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте,в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт иинформацию, полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всегокласса. 
 

Коммуникативные УУД 
 Уметь донести свою позицию до собеседника; 
 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения илинебольшого текста). 

 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя,критика). 
 

 
Учащиеся научатся: 

Предметные результаты. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 

с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); 

-- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

-понимание значения   фразеологических   оборотов,   отражающих   русскую   культуру, 
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менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современныхситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов). 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи. 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
- употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

- выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже;нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени). 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): 
- соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста. 
совершенствование умений пользоваться словарями: 
- использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимовдля уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношенияслова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения ислушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов обистории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народныхи литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
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- умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно- следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
- создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 
-- создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами). 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

- различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 

4 класс 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

– основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
– уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
– мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 
– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационнойдеятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихсяв поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

– 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник 

научится: 
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
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поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

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

нового, более совершенного результата. 

Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 
Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
– использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активно применять речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

– различать способы 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 вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

и этикета; 

– владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

сцелями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями и словарями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 
– слушать собеседника и вести диалог; 
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять общую цель и путей ее достижения; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позициюи координировать ее с позициями 

партнеров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная сособенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; 

фольклорнаялексика); 

- понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравненийи особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современныхситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
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культурного человека; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
- произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов). 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 
- выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 
соответствуетобозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
- проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
- выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; редактирование письменного 
текста сцелью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 
- употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок. 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
- соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста. 
совершенствование умений пользоваться словарями: 
- использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

- использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношенияслова, вариантов произношения; 

- использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

- использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения ислушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

- владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов обистории языка и культуре русского народа; 

- владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных ихудожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народныхи литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов; 
- умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

- умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в 

письменной форме и представление его в устной форме; 

-оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 
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текстов. 
соблюдение основных норм русского речевого этикета: 
-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 
 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

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 и 

традиций; 

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 культурной самоидентификации; 

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 поступков героев; 

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 литературоведческих понятий; 

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 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном (татарском) языке, для изучающих 

роднойязык как государственный 
Выпускник научится: 

– работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 
учебныхцелях; 

– ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 
информации;пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом 
школьной библиотеки; 

– понимать то, что литература – это искусство слова, один из видов искусства. 

Литературное чтение на родном (татарском) языке, для изучающих родной 

язык какродной 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 1-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 
аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 
библиографическая культура, работа с текстом художественногопроизведения, 
культура речевого общения. 

 

Учащийся научится: 

– читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 
индивидуальный темпчтения; 

– понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 
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прочитанных вклассе, выделять в них основные логические части; 

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

– рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 
Выпускник получит возможность научиться: 

– находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

– находить нужное произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

контраст и др.). 
 

Учащийся научится: 

– отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

– различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 
– находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно- 
ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы); 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 

– обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 
(прибаутка можетвключать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ 
— сказку и т. д.) 

 

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

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

собственных текстов. 
 

Учащийся научится: 
– понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения 

инеобходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

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

– рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 
текста или сосновной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
– осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 
колыбельную) иинсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 
интонация); 

– находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты 
ииллюстрации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 2-го года 

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

чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 
художественного произведения, культура речевого общения. 

 

Учащийся научится: 
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– читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 
синдивидуальными возможностями; 
– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

иповторного изучающего чтения; 
– строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопросучителя; 

– слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 
ответ,дополнять чужой ответ новым содержанием; 

– называть имена 2–3 классиков татарской литературы, 

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

– перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

– перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

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

– оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

– пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 
которыйчитает учитель; 

– устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

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

– пересказывать текст небольшого объема; 

– использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 
библиотекесодержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 
«Оглавление»; 
– привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьнойбиблиотек; 

– задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

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

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

контраст и др.). 
Учащийся научатся: 

– различать сказку о животных и волшебную сказку; 

– определять особенности волшебной сказки; 

– различать сказку и рассказ; 

– уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства 
литературного языка(сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 
контраст, повтор). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
– обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 
сюжетно- композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, 
заклички, колыбельной песенки; 

– обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора 
(рассказ может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о 
животных и т. д.); 
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– понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

– обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и в прозе. 

 

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

драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных 

текстов. 
 

Учащийся научится: 

– понимать содержание прочитанного; 

– осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии 
сособенностями текста; 

– читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 
определенныепрограммой. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

– рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

– устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 3-го года 

обученияРаздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая 

культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

 

Учащийся научится: 
– читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 
темпчтения; 
– читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотровогочтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 
– называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 
названияих произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 
классе; 

– рассказывать о любимом литературном герое; 

– выявлять авторское отношение к герою; 

– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

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

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 
иллюстрации). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

– самостоятельно читать выбранные книги; 

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

– самостоятельно работать со словарями. 
 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей произведений 
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(сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных 

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

Учащийся научится: 

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

– различать сказку и рассказ; 
– находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 
(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; 
фигуры: повтор). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

–понимать развитие сказки о животных во времени; 

– обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 
народовмира. 

 

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

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

создание собственных текстов. 

 
Учащийся научится: 

– понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

– эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, 
определенныепрограммой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

– интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 
(выражатьсвои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 
– принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 
фрагментовлитературных текстов. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

– рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 
сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 
зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов,музыкальных и живописных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета к концу 4-го года обучения 

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

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

художественного произведения, культура речевого общения. 

 

Выпускник научится: 

– читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 
изучающего чтения; 

– определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 
составлятьплан текста и использовать его для пересказа; 

– пересказывать текст кратко и подробно; 

– представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 
указывать их авторов и названия; 
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– перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 
содержание (науровне рубрик); 
– характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 
произведений; выявлять авторское отношение к герою; 
– читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 
спокойновоспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 
чтения; 
– обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 
подтверждать егофрагментами или отдельными строчками из произведения; 

– ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 
«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

– составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

– делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 
(чтениесогласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 
определенную тему); 

– высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и 
тактичновоспринимать мнения одноклассников; 

– самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 
справочникиразного направления). 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

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

гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 
 

Выпускник научится: 
– представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 
творчества к авторским формам; 

– отличать народные произведения от авторских; 
– находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 
(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, 
разные типы рифмы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов 
мира,татарских и русских народных сказках; 
– обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 
формой (напримере классической и современной поэзии); 
– понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в 

созданиихудожественного произведения; 

– понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 
(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 
тематического сходства,но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 
(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

 

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

словесноерисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

– обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 
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произведения сточки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
– устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 
личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 
текстов,музыкальных и живописных произведений. 

1.2.5.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 
Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

иокружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 
– осознание роли речи в общении людей; 
– понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

– устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развитияречи; 

– чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться ксовершенствованию речи; 

–  интерес к изучению языка. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 

- внимания к красоте окружающего мира; к красоте природы своей Родины; 
- осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям 

своегонарода, своей семьи; 

- внимания к соотношению поступка и внутреннего состояния человека, к 

нравственномусодержанию поступков; 

- эмоционального отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей. 

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесениятого, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешностисвоей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используясправочные материалы; 
- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение,классификацию, обобщение) 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- строить рассуждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
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учебныхзаданий, используя справочные материалы учебника; 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
- выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 
- знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 
- группировать литературные произведения по жанрам; 
- сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

 
Учащиеся научатся: 

Предметные результаты 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 
- стили речи: разговорный и книжный; 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты,мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 
- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться,используя соответствующие этикетные формы; 
- быть хорошим слушателем; 
- определять лексическое значение слова; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
- редактировать предложения; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в 

тексте;Учащиеся получат возможность 

научиться: 
– выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
– внимательно слушать собеседника и понимать его высказывание; 
– быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
– договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
– строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми дляреализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

2 класс. 
Личностные УУД 
Учащиеся научатся: 

— на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка); 

— с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во 

всем мире. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

— понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждениеэтому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

— с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

— самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся: 

— формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с 

целями темы;понимать учебную задачу урока; 
— читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.); 
— коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы; 
— коллективно составлять план для пересказа литературного произведения; 
— контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
— оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям; 
— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме в мини-группе или паре. 

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), 

аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к 

улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
— формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 

сохранять напротяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей; 

— читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительнонаизусть и пр.); 

— составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагатьсовместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

— выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 

совместнос группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

— оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработаннымкритериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр. ); 

— осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 

пользоваться имив случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные 

УУД 

Учащиеся научатся: 

— пользоваться в практической деятельности условными знаками и 

символами,используемыми в учебнике для передачи информации; 
— отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы; 
— понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять 

ихсамостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов; 

— сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, 



81  

народную и литературную сказку; 

— сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и 

поговоркой соответству- ющего смысла; 

— создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урокаиз 5—6 предложений; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных 

сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям, при инсце- нировании и выполнении проектных заданий; 
— соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения; 
— понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры 

текста и пр.). 
Учащиеся получат возможность научиться: 

— определять информацию на основе различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

— анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника),выявлять основную мысль произведения; 

— сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива; 

— находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческихработах; 
— самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 
— понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и 

др.); пониматьзначение этих произведения для русской и мировой литературы; 

— проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

— предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установоки ценностей; 

— определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образныхслов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения; 

— создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений; 

— сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находитьсходства и различия; 

— соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты 

музыкальных произведений. 

 
Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
— вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 
— создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме; 
— оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устноговысказывания; 

— прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные 
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мысли иидеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 
— не конфликтовать, использовать вежливые слова; 
— в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать 

вариантыи способы разрешения конфликтов; 

— употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры 

использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, 

описывающих конфликтную ситуацию; 

— оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные 

средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, 

нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения; 

— принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвоватьв распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

— определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям; 

— оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводитьаналогии со своим поведением в различных ситуациях; 

— находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет; 

— готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, 

воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 
— понимать цель своего высказывания; 
— пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 
— участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

— создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

— проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагатькомпромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

другого; 
— объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 
— отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 
— опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 
— формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей 

работы вгруппе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции; 

— определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

— определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основенравственных норм; 

— руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев исвоего собственного поведения; 

— объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из 

создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений; 

— находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские 
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журналы игазеты); 

— готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только вслучае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

— озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 
 

 
Учащиеся научатся: 

Предметные результаты 

— читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;при чтении отражать настроение автора; 

— ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в 

книгехудожественной; 

— просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; 

— осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

— распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

— соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания текста 

с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

— пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорныхслов с помощью учителя; 

— составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственноеотношение к прочитанному. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; 

— понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы,осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 
— употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
— наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 
— рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 
— пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 
— осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию главной 

мысли;соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какогогероя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства 

в тексте; 

— задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находитьэпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

— делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

— осознанно выбирать   виды   чтения   (ознакомительное,   изучающее,   выборочное, 
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поисковое) в зависимости от цели чтения; 

— находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 
— пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
— составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии сжанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
 

2 класс 
Личностные результаты 
Учащиеся научатся: 

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

иокружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств;внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развитияречи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться ксовершенствованию речи; 
- интерес к изучению языка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой 

родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев; 

- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту 

информацию до слушателей, используя художественные формы изложения 

(литературный журнал, уроки- концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

- -составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

-  принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих 

художников, поэтов и музыкантов». 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащиеся научатся 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесениятого, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешностисвоей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебнымипотребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
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выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группойсверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего 

плана работы; 
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 

изучения темыурока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 

контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбраннымиформами оценивания; 

- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели изсобственного опыта, делиться со сверстниками. 
Познавательные УУД: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используясправочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение,классификацию, обобщение) 
- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- строить рассуждения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксироватьполученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлятьосновную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 

волшебную сказкуи фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или даватьназвание выставке книг; 

- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 

выявлятьособенности их поведения в зависимости от мотива; 

- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 9—10предложений; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий; 
Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне 

хотелось бысказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...»и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональнуюсферу слушателей; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 

высказываниях ирассуждениях; 

- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 

при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 
 

 
Учащиеся научатся: 

Предметные результаты 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение,эпитеты; 

- типы текстов; 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты,мимика, телодвижения, интонацию); 
- выразительно читать небольшой текст по образцу; 
- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться,используя соответствующие этикетные формы; 
- быть хорошим слушателем; 
- определять лексическое значение слова; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
- редактировать предложения; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в тексте; 
- распознавать стили речи. 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается ссатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении ипредложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
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осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении ипредложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведениялитературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды изразных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 

опроблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа,продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках;пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

3 класс 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества;становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

мотивы учебной деятельности и личностный смысл учения; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальнойсправедливости и свободе. 
 

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

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные УУД 
Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления; 
– находить способы решения проблем творческого и поискового характера; 
– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивнодействовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

и учетахарактера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, болеесовершенного результата. 

Освоит начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
– использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

– активно    применять     речевые     средства     и     средства     информационных     и 
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коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– различать способы 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 вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

– владеть 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; 

– осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно- 

следственных связей,построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

– пользоваться начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

– владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями и словарями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 
 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
– слушать собеседника и вести диалог; 
– признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметьсвою; 

– излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
– определять общую цель и путей ее достижения; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с 
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позициями партнеров всотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнером; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

 
Выпускник научится 

Предметные результаты 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 
- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение,эпитеты; 
- стили речи: разговорный и книжный; 
- типы текстов; 
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты,мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 
- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться,используя соответствующие этикетные формы; 
- быть хорошим слушателем; 
- определять лексическое значение слова; 
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
- редактировать предложения; 
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
- распознавать типы текстов; 
- устанавливать связь предложений в тексте; 
- распознавать стили речи. 
- 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении ипредложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности(добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения ли-тературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранноеавтором слово способно создавать яркий образ; 

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды изразных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение 

о проблеме; 
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- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 
пересказа,продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках;пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

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 неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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 художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую инациональную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

– сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 
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– будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

– сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

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

ванглоязычных 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 

ивербально/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, 

соблюдаяправила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

основном наизученном 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 наобразец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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, темасообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования 
имиГрафика, 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 

иобратно). 

Фонетическая сторона 

речиВыпускник 

научится: 

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

нормыпроизношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационныхособенностей. 
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 

речиВыпускник 

научится: 

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

числесловосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативнойзадачей; 

– 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 исложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

для    выражения    временны́х    и пространственных отношений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting), 

предложения сконструкцией thereis/thereare; 

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

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

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика и информатика 

 

1) использование начальных математических знаний для написания и объяснения 

окружающихпредметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчет, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретения начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно- познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умения 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 интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

1класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной 

ответственности в процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; • начальные 

представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого учащегося; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения 

новых учебных задач и на интересе к учебному предмету «Математика»; 
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• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми 

в школе и дома; 

• понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения 

к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики 

(ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради); 

• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

 
Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительнойформе; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая 

последовательность выполнения действий; 

• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к 

улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математическихпонятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 

передачиинформации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 

пр.) 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные инесущественные признаки; 
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• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения 
задания; 

• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию 

(разбиение объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнятьею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с 

разными вопросами и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.Учащийся 

получит возможность научиться: 

• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях; 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находитьспособы их решения (в простейших случаях); 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и 

представлять её в предложенной форме. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 
• уважительно вести диалог с товарищами; 
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие 

цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством 

учителя; 

• понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и 

пр.; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своегомнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове,вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, недемонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• аргументированно выражать своё мнение; 
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределятьфункции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 
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• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
• употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

нехотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные результаты: 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счёта; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 
• выполнять действия, применяя знания по нумерации: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 
• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• вести счёт десятками; 
• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
Учащийся научится: 
• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах ив математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в 

пределах 20.Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения 

ивычитания значение неизвестного компонента (подбором); 
• проверять и исправлять выполненные действия. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 
• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужныеизменения; 

• устанавливать связь между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать её намоделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по 

решению.Учащийся получит возможность 
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научиться: 
• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 
• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и 

отмечатьизменения в задаче при изменении её решения; 
• решать задачи в 2 действия; 
• проверять и исправлять неверное решение задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа,левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие 

формумногоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок,луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, 

отрезок, луч).Учащийся получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которыеобразуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 
• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 
• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому 

предмету.Учащийся получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать значения величины (например, располагать в порядке 

убывания(возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
• читать небольшие готовые таблицы; 
• строить несложные цепочки логических рассуждений; 
• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку.Учащийся получит возможность научиться: 

• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 
2 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношениямежду различными объектами; 

• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебнойдеятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 
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• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание 

необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий; 

положительное отношение к обучению математике; 
• понимание причин успеха в учебной деятельности; 
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения 

несложных учебных задач. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

• интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕУчащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителемв коллективной деятельности; 
• составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 
• выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения 

всотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи,выбирать наиболее рациональный. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать иоценивать предложения других учеников по её решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вноситьнеобходимые исправления; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математическиетермины, символы и знаки; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 
• применять полученные знания в изменённых условиях; 
• осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 
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• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость). 
Учащийся получит возможность научиться: 

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково- символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме 

(пересказ, текст, таблица); 

• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжатьеё или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному 

признаку; 

• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные 

для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё 

мнение,аргументировано его обосновывать; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные 

результатыЧИСЛА И 

ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 
• упорядочивать заданные числа; 
• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 - 5, 35 - 30; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
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• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы этой 

величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм =10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы этой 

величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• группировать объекты по разным признакам; 
• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать 

её привыполнении действий сложение и вычитание; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, 

в болеесложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку сложения и вычитания; 
• называть и обозначать действия умножение и деление; 
• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 
• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание(со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном 

еёзначении; 
• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов,схематических рисунков и схематических чертежей; 
• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 
• называть компоненты и результаты умножения и деления; 
• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 
• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
• решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел изадачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 
• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 
• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовомувыражению, по решению задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ФИГУРЫ Учащийся научится: 
• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 
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• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др.,выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

• читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

длины исоотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 
• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
• проводить логические рассуждения и делать выводы; 
• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый идр., выделяя верные и неверные высказывания. 
Учащийся получит возможность: 
• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• для формирования общих представлений о построении последовательности 

логическихрассуждений. 
3 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; • основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению 

поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике 

или учителем; • положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 
• правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 
• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 
Учащийся получит возможность для формирования: 

• начальных представлений об универсальности математических способов познания 
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окружающего мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 

школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебнойдеятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к освоению 

математических способов решения познавательных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕУчащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средствдля достижения учебной задачи; 

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной 

иписьменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на 

уроке ипо результатам изучения отдельных тем. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной целью; находить способ решения учебной задачи; 

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; • самостоятельно делать несложные выводы о 

математических объектах и их свойствах; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе. 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях 

и процессах и представлять информацию в знаково- символической и графической форме, 

строить модели, отражающие различные отношения между объектами; 
• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы; 
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, 

равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; 
• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура); 
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково- символической форме (на моделях); 
• полнее использовать свои творческие возможности; 
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии споставленными целями и задачами; 

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в 

учебнике, всправочнике и в других источниках; 

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию 
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впредложенной форме. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково- 

символическиесредства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов 

и процессов; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных ипоисково-творческих заданий. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 

• строить   речевое   высказывание в устной форме, использовать 

математическуютерминологию; 

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для ихуточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и 

предложения; 

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести 

диалог, речевые коммуникативные средства; 

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешнойматематической игры, высказывать свою позицию 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства для общего дела. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно- познавательных задач, во 

время участия в проектной деятельности; 

• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, 

признавать возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою 

позицию; 

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями 

других участников, работающих в паре, в группе; 
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать 

заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие 

единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр) и 

соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 

площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 
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единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 

массе. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

вконкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 

0,выполнять деление вида a: a, 0 : a; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнятьпроверку арифметических действий умножение и деление (в том числе — 

деление с остатком); 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначноечисло в пределах 1000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и безскобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв; 
• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

иделения. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, насхематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записирешения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметыи др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбиратьнаиболее рациональный; 
• решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле; 
• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ 
• Учащийся научится: 
• обозначать геометрические фигуры буквами; 
• различать круг и окружность; 
• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.Учащийся получит 

возможность научиться: 
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• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 
• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 
• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 
• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, дляпостроения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

поустановленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 
 

4 класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математическихспособов его познания; 

• уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоениеначальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду; 
Учащийся получит возможность для формирования: 
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 
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окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов 

и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериевеё успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей 

в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕУчащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства ихдостижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальныхформ познавательной и личностной рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленнойзадачей и условиями её реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способностиконструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их 

ивыбирать наиболее рациональный. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
Учащийся научится: 
• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина,геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии споставленными целями и задачами; 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
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учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; 

готовить своё выступление и выступатьс аудио- и видеосопровождением. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; • устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 
• составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

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

диаграммы); • планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
Учащийся научится: 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументировано, сиспользованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества.Учащийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих водной группе. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 
• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
• устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
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увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, 

сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, 

квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, 

час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

вконкретных условиях и объяснять свой выбор. 
АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Учащийся научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 
Учащийся получит возможность научиться: 
• выполнять действия с величинами; 
• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; • решать 

уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий «сложения» и 

«вычитания», «умножения» и «деления»; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него букв. 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче,составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, 

связанные сповседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальностьответа на вопрос задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов 

и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 
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• решать задачи в 3–4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 
• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, кривая, 

отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

квадрат,прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; • 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника иквадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз).Учащийся получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед,пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 
• находить площадь прямоугольного треугольника; 
• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) 

ипрямоугольные треугольники. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 
• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы.Учащийся получит возможность 

научиться: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 
несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова (… и …, 

если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
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называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

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

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

таблиц сложенияи умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

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

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки иоценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ходрешения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

сповседневной жизнью; 

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

(половина,треть, четверть, пятая, десятая часть); 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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решать задачи в 3-4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямойугол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; использовать свойства 
прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); соотносить реальные объекты 

с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника,площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность 

научиться: читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложныхтаблиц и диаграмм; 

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

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

информации; распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

 
 

1.2.8. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
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измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

В результате изучения курса, 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 органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

– приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

– познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1 класс 

Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 первичное представление о ценностях многонационального российского общества 

(образ Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, 

важной для разных народов); 
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 ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

 первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением 

времени, овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на 
основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

 представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть 

готовымк уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 
рабочей тетради и др.); 

 положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

 первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 

 первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление 

потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами 

безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности 

правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических 

процедур; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с 
трудом людей разных профессий. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 первичных умений оценки работ, ответов 

 одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 представления о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданинаРоссии; 

 представления о ценности   и уникальности природного мира, 
природоохраны,здоровьесберегающем поведении. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, 

используя 
«Странички для самопроверки»; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 
успехам/неуспехам. 
Учащийся получит возможность для формирования: 
-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
- в сотрудничестве с 

учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
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передачиинформации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов,иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информациюпри выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных 

учителем; 
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

 устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствиис возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем,подготовке сообщений и пр.; 

 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале 
относительноговремени «раньше — теперь». 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- умению смысловоговосприятия познавательного текста; 
- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения 
(например:природа, живая - неживая, животные -растения и т.д.); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 
 включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове,вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом 

возрастных особенностей, норм); 

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 

пр.) потеме проекта. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать другое мнение и позицию; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать вопросы; 
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 адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных 
задач. 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность 
действий, выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, 

как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

 навыкам взаимоконтроля. 
Предметные результаты 

Человек и природа 
Учащийся научится: 

 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

 проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

 различать овощи и фрукты; 

 определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

 сравнивать реку и море; 

 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

 находить на глобусе холодные и жаркие районы; 

 различать животных холодных и жарких районов; 

 называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

 соотносить времена года и месяцы; находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

 объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; соблюдать правила 
поведения вприроде; 

 правильно переходить улицу; 

 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

 различать виды транспорта; 

 соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила экологического поведения в школе, в быту (экономия воды и 
электроэнергии, раздельный сбор мусора) и природной среде; 

 описывать наблюдаемые объекты природы, 

 выделять их существенные признаки; 
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 перечислять цвета радуги в правильной последовательности. 
 

Человек и общество 
Учащийся научится: 

 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 

 различать флаг и герб России; 

 узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

Учащийся получит возможность научиться: 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в обществе сверстников с 

позицииэтических чувств и доброжелательности; 

 находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион иего главный город. 
 

Правила безопасной жизни 
Учащийся научится: 

 правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; подбирать одежду для 
разныхслучаев; 

 раздельно собирать мусор в быту. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
Российской Федерации — русского языка; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды, традиционных занятий и праздничных обычаев; 

 овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

 понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

 познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представление оличной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям*; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов России и разных стран; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и 

духовых ценностей. 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию окружающего мира; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебнойзадачи; 
 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
 чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 
 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства 

сокружающим миром. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

привыполнении задания по просьбе учителя); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

дляраскрытия темы); 
 планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке(с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» ишкалы оценивания, предложенные учителем; 
 соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 
 контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходесовместной деятельности. 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 

картой), словеснообразным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 
материалом.

Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 
рабочихтетрадях для передачи информации; 

 находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнениязаданий, из разных источников; 

 использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы- 
рисунки; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученнуюинформацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительныхпризнаков; 
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
 сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 
 осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии свозрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 
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 моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе,между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных 

источникахлитературы или медиаресурсах, рекомендованных учителем; - строить 

небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч.текстов) в соответствии с 

учебной задачей;- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

окружающем мире; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 

количества групп; понимать структуру построения рассуждения как связи простых 

суждений об объекте (явлении). 
 

Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 

 включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове,вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

 договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;

 высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и 

всоответствии с возрастными нормами);
 поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотелтебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;

 понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 
распределять ролипри выполнении заданий;

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётомвозрастных особенностей, норм);
 готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;

 составлять небольшие рассказы на заданную тему.

Учащийся получит возможность научиться: 
 строить монологическое высказывание; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать другое мнение и позицию; умению договариваться, приходить к общему 

решению(при работе в группе, в паре);взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, ачто нет; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 
- понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению;- 

оказывать всотрудничестве необходимую помощь; 

 использовать речь для планирования своей деятельности. 

 
Предметные результаты 
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Человек и природа 
Учащийся научится: 
 находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
 называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где 

живутучащиеся; 

 различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
 приводить примеры народов России; 
 сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
 различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
 оценивать отношение людей к окружающему миру; 
 различать объекты и явления неживой и живой природы; 
 находить связи в природе, между природой и человеком; проводить наблюдения и 

ставить опыты; измерять температуру воздуха, воды, тела человека; определять объекты 

природы с помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить их на группы; ухаживать за комнатными 

растениями и животными живого уголка; 

 находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
 соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
 различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
 прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 
 узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различатьвиды транспорта; 

 приводить примеры учреждений культуры и образования; определять профессии 

людей пофотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее строение тела человека; правильно строить режим 

дня,соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
 правильно вести себя при контактах с незнакомцами; оценивать характер 

взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; приводить примеры 

семейных традиций; соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; ориентироваться на местности 

разными способами; различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
 читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
 находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и политическую карты, находить и показывать на 

политической картемира разные страны. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 
 определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года;
 показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы;
 различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения;

 различать животных разных грипп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся,птицы, млекопитающие).
 

Человек и общество 
Учащийся научится: 



121  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

 понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение,измерение, опыт, книги, Интернет; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективе 
 

Правила безопасной жизни 
Учащийся научится: 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
 соблюдать основные правила противопожарной безопасности 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице , природной среде. 

 

3 класс 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 

историко- культурным наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на 
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных 
стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в 
природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на 
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме; 
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 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению 

ксвоему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его 

душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, 

соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное 

отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться 

к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов 

человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; мотивация к творческому труду, работе на 

результат, 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных 

учебно-познавательных мотивов; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 реализации основ гражданской идентичности в поступках; 
 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 установки на здоровый образ жизни; 
 ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполненияработы на различных этапах урока); 
 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 

дляраскрытия темы, приводить примеры); 
 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 
 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; 
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 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, 
словесно- образным и словесно-логическим материалом; 

 на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов. 

 

Познавательные УУД: 
Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочихтетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 

научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели 

и схемыдля решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученнуюинформацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 
 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота 

воды вприроде, схемы круговорота веществ и пр.; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствиис возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условныхзнаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды вприроде, круговорот веществ). 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 
учителя сиспользованием ресурсов библиотек, медиа-ресурсов; 

 - записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментовИКТ; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 находить разнообразные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, сериацию   и классификацию изученных объектов 

посамостоятельно выделенным основаниям (критериям); 

 - строить логическое рассуждение как связь простых суждении об объекте (явлении). 
 

Коммуникативные УУД: 
Учащийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем ивопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 
полуслове,вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 
партнёра вобщении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотелтебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнениизаданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётомвозрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

  допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и 

 последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия;- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимоконтроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 
Человек и природа 
Учащийся научится: 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, 

необходимостьответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и 

описыватьпроявления внутреннего мира человека; 
 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделироватькруговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым 

царствам идругим изученным группам; 
 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, 

изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 
необходимости бережного отно-шения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
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 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники 

информации дляпоиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных 
сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и 
системорганов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья; 

 различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологическойбезопасности в повседневной жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности 

человека,необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

 узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные,цветковые; 

 оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов;- моделировать экологические 

ситуации, в которых человек оказывает существенное влияние на природные 

сообщества, оценивать их последствия; 

 планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную 
деятельность, направленную на изучение окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 
 

Человек и общество 
Учащийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить 

примерыдостопримечательностей этих городов; 
 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения 

информацией издругих источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить 

уважительные,добрососедские отношения между странами и народами; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информациио человеке и обществе. 

 оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие обсуждаемой 

теме, полноту и доказательность; 

 - оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших 

столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

 осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 

окружающими социальными группами; 
 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость 
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уплаты налогов гражданами страны; 

  обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

 ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 

исторический период; 

 наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах исторических лиц, 

литературных героев и современников); 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности; 

  договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, пути 
достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

Правила безопасной жизни 
Учащийсянаучится: 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе 
 

Учащийся получит возможность научится: 
 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

  понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 
скрытуюопасность и избегать её. 

 

4 класс 
Личностные 
результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 
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так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивогоучебно-познавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство какзначимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
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– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценкии учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

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

– использоватьзнаково-символические средства, в том 

числе модели (включаявиртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделятьсущественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливатьпричинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,свойствах и связях; 

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

целого рядаили класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделениясущественных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
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ресурсовбиблиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощьюинструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимостиот конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельнодостраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбираяоснования и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее 

установлениепричинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в томчисле в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает ивидит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличныеот собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов ипозиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности исотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

– адекватно   использовать речевые средства для эффективного 

решенияразнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

Человек и природа 
Выпускник научится: 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известныххарактерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в томчисле в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов навопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определительрастений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерныеиздания) для поиска необходимой информации; 

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

описаниясвойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этихотношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека 

длясохранения и укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
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здоровья;осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказыватьпервую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 
 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события сдатами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронныхносителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличатьреальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

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

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно  установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в  коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её  достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведениеокружающих. 

 
 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики 

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
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4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

Общие планируемые результаты 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

выбранным темам. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведениемлюдей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповедения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
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общего образования. 

 

1.2.10. Искусство 

1.2.10.1. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; пониманию 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

– будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством,первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

– начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

– сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

– появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

– установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретнымсодержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 
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-прикладном искусстве; 
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– смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

– научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

– смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуацийв повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы иприемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать вхудожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к нимсредствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении ихсодержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях,изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 



135  

деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; 

- передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

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

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий,предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красотечеловека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 
– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним; 
– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать вколлективных работах на эти темы. 
 

1.2.10.2. Музыка 
 

2 класс 

Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: восприятие музыкального произведения, определение основного 
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настроения и характера; 
– эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, чувство 

гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

– положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для детского 

восприятия музыкальными произведениями; 

– уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 
– начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции слушателя 

и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

– эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной жизни. 

 

 
 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 
– принимать учебную задачу; 
– понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него видах 

музыкальной деятельности; 

– адекватно воспринимать предложения учителя. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

– воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения (относительно 

исполнения музыки) сверстников, родителей; 

– принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 

–ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск нужной 

информации (Музыкальный словарик); 

– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи 

(«Музыкальный домик»); 

– находить в музыкальном тексте разные части; 

– понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными впечатлениями; 

– читать простое схематическое изображение. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика); 

– понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные знаки; 

– пользоваться карточками ритма; 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

– воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 
– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

– понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, учитель 

аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

– контролировать свои действия в коллективной работе. 

– исполнять со сверстниками музыкальные произведения, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

– следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других видов 

совместной музыкальной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

- 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. 

 

Слушание музыки 

Учащийся: 

- Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
- Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

- Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

- Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

- Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Учащийся: 
- Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
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соответствии с их образным строем и содержанием. 

- Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

- Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

 
Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевоки простых песен. 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

-Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

Учащийся получит возможность научиться: 
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности. 

- 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 

- 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 мероприятий, собирать 

музыкальные коллекции. 

 

3 класс 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку   по настроению 

музыкальные произведения; 

– образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного края, музыкальном символе России (гимн); 

– интерес к различным видам музыкально - практической и творческой деятельности; 

– первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 

– этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни 

человека; 

– выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств 

и настроений; понимание настроения других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

– нравственно – эстетических переживаний музыки; 

– восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и 

ненавязчивой морали русского народного творчества; 

– позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально - 

исполнительской деятельности; 
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– представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового 

аппарата. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

– принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных зарисовок; 

– выполнять действия в устной форме; 

– осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 

– выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

– выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
– осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

– расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о 

музыкальных инструментах»); 

– ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. 

карточки ритма; 

– читать простое схематическое изображение; 

– различать условные обозначения; 

– сравнивать разные части музыкального текста; 

– соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

– работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, мелодия); 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 
сочинения; 

– соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 

– строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
– использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
– исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные 

функции (ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

– принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении 
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музыкальных впечатлений; 

– следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности. 

 
Учащийся получит возможность научиться: 

– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 

– следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

– понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 

– контролировать свои действия в коллективной работе; 
– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
- 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 учащихся 
Учащийся: 
– Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
– Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

– Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

– Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

– Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 
– Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
– Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

– Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений,пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Учащийся: 

– Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
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соответствии с их образным строем и содержанием. 
– Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
– Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

– Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

– Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

-Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
-Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

- Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

-Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности. 

- 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 

- 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 мероприятий, собирать 

музыкальные коллекции. 

 

4 класс 
Личностные результаты: 
У учащегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на музыкальные произведения различного образного 

содержания; 

– позиция слушателя и исполнителя музыкальных произведений, первоначальные навыки 

оценки и самооценки музыкально - творческой деятельности; 

– образ Родины, представление о ее богатой истории, героях -защитниках, о культурном 

наследии России; 

– устойчивое положительное отношение к урокам музыки; 

-интерес к музыкальным занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения 

музыки в собственной жизни; 

– основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, жанров, стилей; 
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– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– представление о музыке и музыкальных занятиях как факторе, позитивно влияющем на 

здоровье, первоначальные представления о досуге. 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 
– познавательного интереса к музыкальным занятиям, позиции активного слушателя и 
исполнителя музыкальных произведений; 

– нравственных чувств (любовь к Родине, интерес к музыкальной культуре других 
народов); 

– нравственно - эстетических чувств, понимания и сочувствия к переживаниям 

персонажей музыкальных произведений; 

– понимания связи между нравственным содержанием музыкального произведения и 

эстетическими идеалами композитора; 

– представления о музыкальных занятиях как способе эмоциональной разгрузки. 

 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 

– принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально исполнительскую, задачу, понимать 

смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

– выполнять действия (в устной форме) в опоре на заданный учителем или сверстниками 
ориентир; 

– эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

– осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах музыкальной 
деятельности. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 
– понимать смысл предложенных в учебнике заданий, в т. ч. Проектных и творческих; 
– выполнять действия (в устной, письменной форме и во внутреннем плане) в опоре на 

заданный в учебнике ориентир; 

– воспринимать мнение о музыкальном произведении сверстников и взрослых. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 
– осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных источников, 

расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

– самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

– передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

– использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

– выбирать способы решения исполнительской задачи; 

– соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 

– соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

– исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками и нотный текст. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужной информации в словарике и дополнительных источниках, 
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включая контролируемое пространство Интернета; 

– соотносить различные произведения по настроению и форме; 

– строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки; 

– пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольмизации; 

– обобщать учебный материал; 

– устанавливать аналогии; 

– сравнивать средства художественной выразительности в музыке и других видах 

искусства (литература, живопись); 

– представлять информацию в виде сообщения (презентация проектов). 

 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 
– выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства 

(монолог, диалог, письменно); 
– выразительно исполнять музыкальные произведения, принимать активное участие в 

различных видах музыкальной деятельности; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы о музыке; 

– проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 

правильного выполнения; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 

творческих задач; 

– понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

– принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 

– стремиться к пониманию позиции другого человека. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
– выражать свое мнение о музыке, используя разные средства коммуникации (в т.ч. 

средства ИКТ); 

– понимать значение музыки в передаче настроения и мыслей человека, в общении между 

людьми; 

– контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 

коллективной работы, включая совместную работу в проектной деятельности; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 

деятельности; 

– формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– проявлять творческую инициативу в коллективной музыкально - творческой 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
- 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, 
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создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

Слушание музыки 

Учащийся: 

– Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

– Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

– Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

– Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 
– Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
– типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 
– Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
– Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 
отечественной изарубежной классики. 

– Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений,пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Учащийся: 

– Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
– Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
– Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
– Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

– Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

– Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

- Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора 
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- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

- Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

-Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности. 

- 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 

- 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 мероприятий, собирать 

музыкальные коллекции. 

5 класс 

Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
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дилемм наоснове учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Выпускник научится: 

- научится 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

 

Познавательные УУД: 

Выпускник научится: 

- 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. 
 

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

и сетиИнтернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания икритерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
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– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные УУД: 

Выпускник научится: 

- 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. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничествепри выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всехучастников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничествас партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

- основы 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 учащихся 

Выпускник научится: 
- применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

 

Слушание музыки 

Выпускник: 

– Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

– Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

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

– Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 
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средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

– Имеет представления об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

– Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

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

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов. 

– Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

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

рондо. 
– Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
– Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной 

и зарубежной классики. 

– Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений,пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 
Выпускник: 
– Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
– Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
– Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
– Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

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

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

форсированным звуком. 

– Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

– Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Основы музыкальной грамоты. 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
- Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

- Лад: мажор и минор, тональность, тоника. 

- Метроритм. Длительности. Такт. Размер. 

- Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот 1,2 октавы. 

- Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. 

- Музыкальные жанры. Виды развития: повтор, контраст 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретанции музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);. 

- организовывать   культурный    досуг,    самостоятельную    музыкально    творческую 
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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) 

 

1.2.11. «Технология» 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессии 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 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1 класс 

Личностные УУД 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 положительно относиться к учению; 
 проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»; 
 принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников; 
 чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
  самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

врезультате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей); 

  осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и 

негативныепоследствия деятельности человека; 

 с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

 под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 
 

Метапредметные результаты 
 

Релягутивные УУД 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
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 объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов 

иинструментов; 

  готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

  выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на 

образцы,рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 
  совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке. 
 

Познавательные УУД 
Учащийся научится с помощью учителя: 

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности предлагаемых изделий; 

 -сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых 

изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по 

общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного 

 ориентироваться в материале на страницах учебника; 
 находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника); 

 делать выводы о результате совместной работы всего класса; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, 

художественные образы. 
 

Коммуникативные УУД 

  слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную 

или выявленную проблему. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Учащийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

 называть профессии своих родителей; 
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 

 называть некоторые профессии людей своего региона. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
 

Учащийся научится: 
 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, 
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тонкийкартон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и 

др.); 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки 

материалов,использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы ихручной обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 
 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 
 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с 

опорой наинструкционную карту, образец, используя шаблон. 
 

3. Конструирование и моделирование 
Учащийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
 изменять вид конструкции; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 
 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

 

2 класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и 

занятиямпредметно-практической деятельностью; 
- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике; 
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
- понимание причин успеха в учебе; 
- ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 
- умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебнойдеятельности; 

- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступководноклассников; 

- интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 
- первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 
- понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 
- ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной 

учебнойзадачи; 
- способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
- представления о себе как гражданине России; 

- уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 
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- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклассников и учителей. 

 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 
- принимать роль в учебном сотрудничестве; 
- умению проговаривать свои действия после завершения работы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 
 

Познавательные УУД 
Учащийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 
- строить небольшие сообщения в устной форме; 
- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания; 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
- осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 
- сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно; 
- подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения; 
-устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
- строить небольшие сообщения в устной форме; 

- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 

учебнойзадачей; 
- проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 
- описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 
- под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя 

соотве-тствующие возрасту словари, энциклопедии; 

- под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
- договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 



153  

- воспринимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; 
- проявлять инициативу в коллективных работах. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
- учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
- оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 
- адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда,самообслуживание 

Учащийся научится: 
 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 
 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать 

порядок вовремя работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира всвоей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 
на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое 

мнениепринять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические,конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащийся научится: 
 читать простейшие чертежи (эскизы); 
 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой 

напростейший чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 
 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой 

наобразец и инструкционную карту. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изготавливать изделия по простейшим чертежам; 
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3. Конструирование и моделирование 

Учащийся научится: 
 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 
 отличать макет от модели. 
 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

модели,простейшему чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

способасоединения деталей; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 
компьютере) Учащийся научится: 

 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 
 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 
 понимать и объяснять смысл слова «информация»; 
 с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 
 бережно относиться к техническим устройствам; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
 

3 класс 
Личностные результаты 
У учащегося будут формироваться: 

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 
 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретнойучебной задачи; 

 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности наоснове предложенных критериев; 

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 
 осознание своей ответственности за общее дело; 
 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 
 уважение к чужому труду и результатам труда; уважение к культурным традициям 

своегонарода; представление о себе как гражданине России; 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающихлюдей; 

 ориентация в поведении на принятые моральные нормы; понимание чувств 

окружающихлюдей; 

 готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного,здоровьесберегающего поведения. 
 

Учащийся получит возможность для формирования: 
 внутренней   позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

кобразовательному учреждению, понимания необходимости учения; 

 широких социальных и учебно- познавательных мотивов учения; 
 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи; 
 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности 
 сопереживания другим людям; 
 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 осознания себя как гражданина России; 
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материала/.' 

курса потехнологии. 
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Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
Учащийся научится: 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия; 
 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками контролировать и оценивать свои 

действияпри работе с учебным материалом; 

 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

 носить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицам 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия; 
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленнойна наглядно-образном и словесно- логическом уровнях; 

 -адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 
 

Познавательные УУД 
Учащийся научится; 

 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных 

изданиях; всоответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 - владеть общими приемами решения задач 

 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа; 
 находить информацию, заданную в тексте в явном виде; передавать собеседнику 

важную длярешаемой задачи информацию; строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

умению смыслового восприятия познавательных текстов; 

 выделять ряд признаков в изучаемых объектах, в т.ч. на основе их сравнения; проводить 

сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям; обобщать на 

основе выделения сущностной связи; подводить анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 вместе с одноклассниками осуществлять выбор эффективных способов решения 

задач взависимости от конкретных условий; 

 делать выписки из используемых источников информации; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 выделять ряд общих приемов решения задач. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащийся научится: 
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 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать другое мнение и позицию; 
 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 
повозможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 стремиться к координации позиций в сотрудничестве; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, ачто нет; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества спартнером; 

 -осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 
 

Предметные результаты 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Учащийся научится: 

 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или России; 
 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; использовать отдельные правила создания предметов 

рукотворного мира в практической деятельности; организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы; 

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы; 
 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 
 понимать особенности проектной деятельности; 
 -осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

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

ганизовывать защиту проекта. 
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Учащийся научится: 

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; называть новые технологические приемы ручной обработки 

материалов, использовавшиеся в этом году; экономно расходовать используемые 

материалы; применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 
 прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

3. Конструирование и моделирование 
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Учащийся научится: 
 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соеди-нения деталей; 

 изменять способы соединения деталей конструкции; 
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 
 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображениемразвертки; 

 -создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторскойзадачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

Практика работы на компьютере 

Учащийся научится: 
 пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

инфор-мации; 

 различать устройства компьютера; 
 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика); 
 пользоваться калькулятором; 
 создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

 соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 использовать по назначению основные устройства компьютера; 
 понимать информацию в различных формах; переводить информацию из одного вида 

(текст играфика) в другой; создавать простейшие информационные объекты; 

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; писать и 

отправлятьэлектронное письмо; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
4 класс 

Личностные результаты 
У выпускника будут формироваться: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего уче-ника»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные внешние мотивы; учебно-познавательный интерес к учебному 

материалу и способам решения новой задачи; ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в т.ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание 

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

к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; осознание себя 

как гражданина России; 

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей; знание основных моральных норм и проекция этих норм на 

собственные поступки; 

 этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 



158  

культурой. 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выра- 

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
 адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 
 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражаю- щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Выпускник научится; 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализа-ции, в т.ч. во внутреннем плане; 

 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

другихлюдей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки иучета сделанных ошибок. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной наразных уровнях; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способудействия; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 - адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 
 

Познавательные УУД 
 Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, в открытом информационном пространстве; 
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 знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое; 
 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты; 
 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа; 
 анализировать изучаемые объекты с выделением   существенных и 

несущественныхпризнаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по 

заданнымкритериям; 

 обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов; 
 подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных 

призна-ков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; владеть рядом общих приемов решения задач. 
 

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

библиотек иИнтернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по само- 

стоятельно выделенным основаниям; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственныхсвязей; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
 

Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, ис- пользуя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

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

ивзаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 
 контролировать действия партнера; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 строить понятные для партнера высказывания; 
 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своих действий. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработкеобщего решения; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со- 

трудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 
Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их 

особенности; 

 бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной материальной культуры; 
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 
 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей 

продуктивнойдеятельности; 

 самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную 

практическуюдеятельность; 

 понимать особенности проектной деятельности; 

 разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его 
реализации,воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, иуважать их; 

 понимать особенности групповой проектной деятельности; 
 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малыхгруппах 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 

 осознанно подбирать материалы для   изделий по декоративно-художественным 

иконструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические 

приемы ихобработки при разметке, сборке, отделке; 

 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, ко-лющими (иглой, булавками, крючком, спицами); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
 работать с простейшей технической документацией; 
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 
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 комбинировать художественные технологии в одном изделии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 
 прогнозировать конечный практический результат; 
 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной 

обработкиматериалов. 
 

3. Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей; 
 решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения 

деталей,придания новых свойств конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и 

доступнымзаданным условиям; 

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

 изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ееразвертки; 

 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 
 

4. Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 

 наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика, видео); 

оформлятьтексты с помощью текстового редактора MSWord; 

 представлять информацию в виде рисунка, таблицы; - 
 выводить документ на принтер; 

 соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т.ч. 

проектной итворческой, деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать информационные объекты различной природы (текст, графика); 
 составлять и изменять таблицу; 
 создавать открытку и фрагменты стенгазеты в программе MSPublisher; 
 создавать презентацию в программе MSPowerPoint; 

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
 

1.2.12. Физическая культура 

 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье на факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и др.), показателейразвития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В результате обучения, учащиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

1 класс 
Личностные результаты 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения идоброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных(нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общиеинтересы. 

Регулятивные УУД 
Метапредметные результаты. 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основеосвоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе еевыполнения; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физическойкультурой; 
 

Познавательные УУД 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможностии способы их улучшения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта,использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях ипередвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
 

Коммуникативные УУД 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения ивзаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие,сдержанность, рассудительность 
 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Учащийся 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 физических качеств; 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 
Учащийся получит возможность научиться: 



163  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействияс игроками; 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утреннейгимнастики, физкультминуток; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного весаи объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
2 2 класс 

Личностные результаты 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения идоброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных(нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основеосвоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности,сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе еевыполнения; 
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Познавательные УУД 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможностии способы их улучшения; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта,использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Коммуникативные УУД 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения ивзаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие,сдержанность, рассудительность 

 

Предметные результаты: 

 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 
 излагать факты истории развития физической культуры; 
 характеризовать роль и значение физической культуры в жизнедеятельности человека; 
 выполнять комплексы физических упражнений для развития физических качеств и 

знатьобщие правила определения уровня их развития; 

 использовать комплексы физических упражнений для формирования правильной осанки 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Учащийся научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

взаимодействия с игроками. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий поразвитию физических качеств 

 

Физическое совершенствование 
 Учащийся научится: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 
 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 
 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
 выполнять комплексы упражнений для равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 
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Учащийся получит возможность научиться: 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке 
 

3 3 класс 

 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

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

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 

 
Регулятивные УУД 

Метапредметные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 

Познавательные УУД 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 
пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

Коммуникативные УУД 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
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общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
несовпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится: 
 иметь представление о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 
 иметь представление о разновидностях физических упражнений: 

общеразвивающих,подводящих и соревновательных; 

 иметь представление об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 
 излагать факты истории развития физической культуры, характеристики ее роли и 

значения вжизнедеятельности человека. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

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

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

 

Способы физкультурной 

деятельностиУчащийся научится: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха идосуга с использованием средств физической культуры; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполненииучебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных 

действий,анализ и  поиск  ошибок, исправление их. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утреннейгимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий поразвитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах 

 

Физическое совершенствование 

 Учащийся научится: 

 составлять и выполнять комплексыобщеразвивающих упражнений на развитие 

силы,быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для 

освоениятехнических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитиисилы, быстроты и координации  в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 
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выполненияфизических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России) 
 

4 класс 
Личностные результаты: 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
–развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

–основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
Выпускник получит возможность для формирования: 
–морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

–осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 
 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценкисоответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

другихлюдей; 

– различать способ и результат действия; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

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

способудействия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах исвязях; 

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

иликласса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сетиИнтернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментовИКТ; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания икритерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

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

числе вситуации столкновения интересов; 

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

видит, а чтонет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач,строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

отсобственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её   с позициями партнёров 
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всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позицийвсех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать   вопросы,   необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Предметные результаты: 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
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развитиюфизических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическоебревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

иобъёма); 

выполнять игровые действия иупражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 

правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке;плавать, в том числе спортивными 

способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

 

1.3.1. Общие положения 
Система   оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 
«Уруссинская НОШ №1» (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 
Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся МБОУ «Уруссинская НОШ №1» освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственностиза их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

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. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений, обучающихся и 

оценка результатов деятельности МБОУ «Уруссинская НОШ №1». Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития начального образования в Школе. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования в МБОУ «Уруссинская 

НОШ №1» выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

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

При оценке результатов деятельности МБОУ «Уруссинская НОШ №1» на уровне 

начального общего 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 МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 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 участников образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся МБОУ «Уруссинская НОШ №1» определяется с 

учетом их стартового уровняи динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчетапринимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка ученика, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

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

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвиженияобучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 
учеником, соотносятся с оценками типа: 

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

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном 

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

опорном учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Вместе с тем, в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» при реализации ООП НОО 

используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале с уточнением и 

переосмыслением их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 
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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.). 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

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

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 
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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 моральной дилеммы); 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 МБОУ «Уруссинская НОШ №1». Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересовребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 
– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации Школы при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Кроме того, в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» c согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, 

осуществляются мониторинговые исследования сформированности личностных 

результатов, данные которых являются основанием для разработки воспитательных 

программ школы, классных коллективов, направленных на формирование и становление 

личности ученика, и для оперативной коррекции образовательного процесса. В качестве 
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диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое 

наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на 

уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной 

деятельности и активных общественных практик (таблица№1), и специальные 

сертифицированные методики (таблица №2). 

 

Таблица№1 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 1 класс. 

 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД   

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 
предпочитаетклассные занятия 

занятиям дома 

2 

положительное отношение к школе, привлекает в 

первую очередь не учение, а внеучебная 

деятельность 

1 

отрицательное отношение к школе, стремится к 

дошкольному образу жизни 

0 

2 Мотивация стремится к получению высоких оценок, 

проявляет устойчивый интерес к новому 

2 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляет частичный интерес к новому 

1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые 

или отсутствуют 

0 

3 Личностный 
моральный выбор 

справедлив в отношениях с одноклассниками. 
правдив,имеет представление о нравственных 

2 

  нормах  

  не всегда справедлив в отношениях с 1 
  одноклассниками. правдив, имеет неполное или  

  неточное представление онравственных нормах  

  неправильное представление о моральных нормах, 

проблемы нравственно-этического характера 

в 
отношениях с одноклассниками 

0 

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

балланизкий уровень. 

 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 2 класс. 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД   

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает 
социальный способ оценки своих знаний, имеет 

своюточку зрения 

2 

положительное отношение к школе, проявляет 

точкузрения в отдельных вопросах, частично 
зависит от ситуации успеха 

1 

в школу ходит для общения со сверстниками, не 
имеет своей точки зрения, пере оценивает свои 

0 
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  результаты  

2 Мотивация стремится к получению высоких оценок, 

проявляетустойчивый интерес к 

новому, желание учиться, принятие 

школьного распорядка. 

2 

стремится к получению хороших оценок, 

проявляетчастичный интерес к новому, не всегда 

присутствует желание учиться 

1 

к школе безразличен, плохое настроение, учится 

время от времени, нет интереса к занятиям 

0 

3 Личностный 
моральный выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, формируется система 
нравственных нормах 

2 

частично понимает важность соблюдения 

моральных норм поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное представление о 

нравственных нормах 

1 

нравственные нормы не стали нормой поведения 

ребенка, проблемы нравственно- этического 

характера в отношениях с одноклассниками 

0 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,4-3 баллов средний уровень, 0-2 
балланизкий уровень. 

 

 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 3 класс. 

 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД   

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 

адекватноепредставление о себе как 

личности и своих способностях 

2 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьнойжизни, интерес к учебе 

1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 
точкизрения, не умеет адекватно оценить свои 
способности 

0 

2 Мотивация стремится к приобретению новых знаний и 
умений, 
проявляет желание учиться, устанавливает связи 
междуучением и будущей деятельностью 

2 

стремится к  получению  хороших оценок, 
склонность  выполнять облегченные 

задания, ориентирован на внеурочную 
деятельность 

1 

Слабо   ориентирован на процесс 

обучения,фиксируется на 

неуспешности 

0 
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3 Личностный 
моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных нормах 

поведения, может принимать решения на основе 
соотнесения нескольких моральных норм 

2 

Положительное отношение к моральным нормам 

поведения, но не всегда им следует, иногда может 

принимать решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм 

1 

нравственные нормы не стали нормой 
поведения 
ребенка, проблемы нравственно- этического 
характерав отношениях с одноклассниками 

0 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,4-3 баллов средний уровень, 0-2 
балланизкий уровень. 

 

 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 4 класс. 

 

УУД Критерии Балл 

Личностные УУД   

1 Самооценка чувствует необходимость учения, 
адекватноепредставление о себе как 

личности и своих способностях 

2 

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет нормы 

школьной 

жизни, интерес к учебе 

1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 

точки 
зрения, не умеет адекватно оценить свои 
способности 

0 

2 Мотивация стремится к приобретению новых знаний и умений, 

проявляет желание учиться, устанавливает связи 

между 
учением и будущей деятельностью 

2 

стремится к  получению  хороших оценок, 

склонность  выполнять облегченные 

задания, 
ориентирован на внеурочную деятельность 

1 

Слабо ориентирован на процесс 

обучения,фиксируется на 

неуспешности 

0 

3 Личностный 
моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных нормах 
поведения, может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм 

2 

Положительное отношение к моральным нормам 

поведения, но не всегда им следует, иногда может 

принимать решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм 

1 

нравственные нормы не стали нормой 
поведения 
ребенка, проблемы нравственно- этического 

0 
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  характера вотношениях с одноклассниками  

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,4-3 баллов средний уровень, 0-2 
балланизкий уровень. 

 

 

Таблица№2 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности личностных 

результатов 

Название 
методики 

Цель проведения Форма 
проведения 

Классы Сроки Ответственный 

Анкета для Анкета Анкета. 1-4 Апрель Классный 

первокласснико предназначенадля    руководитель 

в по оценке выявления     

уровня мотивационных     

школьной предпочтений в     

мотивации (Н. учебной     

Лусканова) деятельности.     

 Оцениваемые УУД:     

 действие     

 смыслообразования,     

 направленное на     

 установление     

 смысла учебной     

 деятельности     

 для учащегося.     

«Лесенка» Цель: Фронтальный 1-4 Апрель Классный 
 выявление письменный   руководитель 
 уровня опрос    

 развития     

 самооценки.     

 Оцениваемые УУД:     

 Личностные УУД,     

 самоопределение.     

Методика «Что Цель: выявить Фронтальное 1-2 Апрель Классный 
такое хорошо и нравственные анкетирование   руководитель 

что такое плохо» представления     

(адаптированная учеников.     

) Оцениваемые УУД:     

 выделение     

 морального     

 содержания     

 действийи     

 ситуаций     
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Методика 
«Незаконченные 

предложения» 

Цель: выявить 

отношение 
нравственным 

Фронтальное 

анкетирование 

3 - 4 Апрель Классный 

руководитель 

 нормам,     

 определяющим     

 некоторые     

 нравственные     

 качества     

 (самокритичность,     

 коллективизм,     

 самостоятельность,     

 честность,     

 принципиальность,     

 справедливость).     

 Оцениваемые УУД:     

 выделение     

 морального     

 содержания     

 действий     

 и ситуаций.     

Методика Цель: диагностика Форма 3 – 4 Апрель Классный 

диагностики познавательной проведения:   руководитель, 

мотивации активности, фронтальный   психолог 

ученияи мотивации письменный    

эмоционального достижения, опрос    

отношения к тревожности, гнева.     

учению Оцениваемое УУД:     

(модификация личностное УУД,     

А.Д.Андреева) смыслообразование, 
школьная мотивация. 

    

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а такжепланируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентовобразовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося МБОУ «Уруссинская НОШ №1» регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы вих выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» строится вокруг умения учиться, т. е. 

той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается качественно и 

измеряется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальнаяоснова (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, 

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

делается вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

В-третьих, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексной работы на межпредметной основе, которая проводится в конце 

учебного года и письменной работы на межпредметной основе по проверке читательской 

грамотности. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Структура комплексной работы включает один текст и задания к нему на 

межпредметной основе. Содержание текстов и заданий компетентностно-ориентированного 

типа не выходит за пределы жизненного опыта ученика начальной школы, с одной стороны, 

а с другой – выполнение разнообразных заданий позволяет приобретать новый опыт, который 

пригодится не только длядальнейшего образования, но и для жизни в реальной социальной 

среде. 

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме 

требуемого 
ответа: 

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

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

вывод требуется записать в краткой форме в предложенном месте); 

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

или обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче 

событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы 

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

задания, уровня его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. 

Учитывается полнота и правильность выполнения задания. 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности 

направленана выявление у обучающихся на уровне начального общего образования Школы 

навыка смысловогочтения (познавательные УУД), представленного умением: 

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

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста,структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• интерпретировать текст 
• критически оценивать содержание и форму текста. 
Содержание и структура работы аналогичны содержанию и структуре 

диагностических работ, которые используются при проведении международных 

исследований PIRLS. 

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

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

на которые нужнодать развернутый ответ. 

Результаты выполнения комплексной работы и диагностической работы по выявлению 

уровня сформированности читательской компетентности представляются для каждого 

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

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

подготовку. У такого ученика можно прогнозировать возникновение трудностей в изучении 

отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал число баллов, равное или 

превышающее заданный минимальный критерий, то можно сделать вывод о том, что он 

демонстрирует овладение основными универсальными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

С целью формирования и оценки уровня достижения метапредметных результатов в 

рамках внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

осуществляется работа над индивидуальными и групповыми проектами, которые 

оцениваются по критериям, адаптированным к планируемым результатам освоения ООП 

НОО МБОУ «Уруссинская НОШ №1» (таблица№1). 

 

Таблица №1 

Тема проекта 

 
 

 

 

  Предмет, межпредметные связи  
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ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

Критерий Требования к ученику (группе) Кол-во 

баллов 

Знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

/предметный результат 

- определяет рассматриваемые понятия 
четко иполно, приводя соответствующие 

примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют 

теме; 
- самостоятельность выполнения работы. 

3 

2 

1 

Анализ и оценка 

информации/ 

познавательные 

УУД 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует приемы сравнения и 

обобщениядля анализа взаимосвязи понятий и 
явлений; 

- способен объяснить альтернативные 

взгляды нарассматриваемую проблему и 
прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого 

информационного пространства 
(использует большое количество 

различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую 
информацию с помощью графиков и 
диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме; 

3 
2 
1 

Построение 

суждений/ 

коммуникативные 

УУД 

- ясность и четкость изложения; 
- логика структурирования доказательств 
- выдвинутые тезисы 
сопровождаютсяграмотной 
аргументацией; 

- приводятся различные точки зрения 
и ихличная оценка. 

- общая форма изложения полученных 

результатов и их интерпретации 
соответствуетжанру проблемной научной 

статьи. 

3 
2 
1 

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения темы; 
-работа тщательно спланирована; 
-своевременно пройдены этапы 

подготовки,обсуждения, представления; 

-контроль и коррекция 

осуществляласьсамостоятельно 

3 
2 
1 

Оценка ИКТ- 

компетентности 

-дизайн и графика; 
-дружественный интерфейс; 
-функциональные возможности; 

-оптимальность использования ресурса 

3 
2 
1 
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Оформление работы - работа отвечает основным 
требованиям коформлению и 
использованию цитат; 

- соблюдение лексических, 

фразеологических, грамматических и 
стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением 
правилрусской орфографии и пунктуации; 
соответствие формальным требованиям. 

3 

2 

1 

Оценка защиты проекта - свободное владение темой; 
- яркость, образность речи; 
-артистизм, способность 
заинтересоватьаудиторию; 

3 

2 

1 

 -готовность к диалогу, способность  

 отвечать навопросы;  

 -использование современных  

 демонстрационныхсредств  

 

19-21 балл –проект выполнен на высоком уровне 
15-18 баллов -проект выполнен на повышенном уровне 

10-14баллов –проект выполнен на базовом уровне 

Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными навыками 

 

В МБОУ «Уруссинская НОШ №1» осуществляются мониторинговые исследования 

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, данные которых 

являются основанием для оперативной коррекции образовательного процесса. В качестве 

диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое 

наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на 

уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях, при организации проектной 

деятельности и активных общественных практик (таблица№2), и специальные 

сертифицированные методики (таблица№3). 

 

Таблица№2 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

 

ФИ ученика 1 класса   

 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД   

1 Организовывать свое 

рабочееместо под 

руководством учителя. 

Организует своё место в 

соответствии стребованиями 

учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель 

выполнениязаданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

Определяет цель выполнения 
заданий спомощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о 
целяхзаданий учителем. 

1 
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 жизненных ситуациях под 
руководствомучителя. 

Не может определить цель выполнения заданий 
дажепод руководством учителя. 

0 

 
 

3 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет план выполнения заданий с 
помощью учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание о плане 
выполнения заданий учителем. 

1 

Не может определить план выполнения заданий 
дажепод руководством учителя. 

0 

 
 

4 

 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшиеприборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

Может использовать в своей деятельности 
простейшие приборы. 

2 

Необходима помощь учителя в 
использованиипростейших приборов. 

1 

Не может пользоваться простейшими приборами 
даже после дополнительной помощи учителя. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

 
 

1 

Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 
изучения данного 
раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 

Ориентируется в учебнике после повторного 
напоминания учителя. 

1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 

 
 

2 

 

Отвечать на простые 

вопросыучителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 
нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 
подтверждение в учебнике. 

1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 

 
 

3 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее иразличие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные признаки) 

2 

Сравнивает предметы при помощи наводящих 
вопросов учителя. 

1 

Не может сравнить предметы. 0 

 
 

4 

 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

 

 

5 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определятьтему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь 
учителя,главным в теме определяет 
несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

  Участвует в диалоге. 2 
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1 
Участвовать в диалоге 

науроке и в 
жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 

Не участвует в диалоге. 0 

 
 

2 

 
Отвечать на вопросы 

учителя,товарищей по 

классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 
классу. 

2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 
классу. 

0 

 
 

3 

 
Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 
речевого этикета. 

2 

Соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета с помощью напоминания учителя. 

1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого 
этикета. 

0 

4 Слушать и понимать речь 
других. 

Слушает и понимать речь других. 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 
других собеседников. 

1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 

 

5 
 

Участвовать в паре. 

Может участвовать в паре с любым учеником 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 

Отказывается работать в паре. 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

 

 

 

Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

 

ФИ ученика 2 класса   

 

УУ 

Д 

Критери 

и 
Балл 

Регулятивные УУД   

1 Организовывать свое 

рабочееместо под 

руководством учителя. 

Организует своё место в 
соответствии стребованиями 
учителя. 

2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 

Не может организовать своё место. 0 

2 Определять цель 

выполнениязаданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководствомучителя. 

Определяет цель выполнения заданий с 
помощью учителя или самостоятельно. Помнит 
цельпри выполнении задания, может объяснить 
результат. 

2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя, может дать ответ о своих действиях 

1 

Требуется повторное напоминание о целях 

заданийучителем. Быстро отвлекается от цели 

в процессе 

0 
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  работы.  

 

 

3 

 

Определять план 

выполнениязаданий на 

уроках, Внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с 
помощьюучителя или самостоятельно. Четко 
ему следует 

2 

Определяет план выполнения заданий с помощью 
учителя, может пропускать некоторые шаги 

1 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. Забывает шаги 
плана,путает их. 

0 

 

 

 

4 

 

 

Соотносить 

выполненноезадание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Отработанные способы применяет 

безошибочно, всеошибки у себя и у других 

учеников может увидеть и 
исправить 

2 

Отработанные способы применяет 

практическибезошибочно, не все ошибки 

может увидеть и 
исправить 

1 

Правил не знает, сделанные ошибки 

исправляетнеуверенно, пытается угадать 

правильность 
действий 

0 

 

5 
Оценка результатов 

своейработы. 

Умеет объективно оценивать свою 

работу исоотносить с готовым 

результатом. Может 
оценить действия других учеников 

2 

Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно ее 
решения 

1 

Не может соотнести свою работу с готовым 
результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

 

 

1 

 

Ориентироваться в 

учебнике:определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 

Может самостоятельно найти нужную 

информацию в 
учебнике 

2 

Ориентируется в учебнике после повторного 
напоминания учителя. 

1 

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

0 

 

 

2 

 
Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя,находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 
учителя, 
может найти нужную информацию из учебника. 

2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найтиподтверждение в учебнике, 

затрудняется сам 
задавать вопросы к тексту 

1 
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  Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
задавать вопросы 

0 

 

 

3 

 

Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее иразличие по 

нескольким основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные 
признаки). Выделяет закономерности 

2 

Умеет сравнивать предметы (находит 
существенные 
признаки) по одному основанию. Не всегда 
выделяетзакономерности 

1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 
вопросов учителя. 

0 

 
 

4 

 

Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе 
существенных признаков. 

2 

Группирует предметы, объекты на основе 
несущественных признаков. 

1 

Не может сгруппировать предметы. 0 

 

 

5 

 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определятьтему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 
прослушанное; определять тему. 

2 

При подробном пересказе требуется помощь 
учителя,главным в теме определяет 
несущественное. 

1 

Не может определить тему, не может 
пересказать прочитанное. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

Коммуникативные УУД   

 
 

1 

Участвовать в диалоге 

науроке и в 

жизненных ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно 
идет на контакт, совместно решает задачу 
(проблему). 

2 

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

1 

Не участвует в диалоге. 0 

2 
Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 
делится впечатлениями от прочитанного 

2 

Читает, но в основном в школе по команде 
учителя 

1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 

 

 

3 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи сучетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно 
им пользуется, усваивает материал, дает 
обратную связь(рассказ, пересказ) 

2 

высказывает свои мысли по алгоритму, 
словарный запас достаточен 

1 

не может рассказать, пересказать, словарный 
запас скудный 

0 

 

 

4 

 

Слушать и понимать 

речь других. Участвовать 

в паре. 

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

2 

Старается высказать своё мнение, не слушая 
другихсобеседников. Участвует в паре только 
избирательно. 

1 

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

0 
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Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс. 

ФИ ученика    

 

 

УУ 

Д 

 

Критери 

и 

Балл 

3 
кл 

4 
кл 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

Организует своё место в соответствии 
стребованиями учителя. 

2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненныхситуациях 

самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель. Учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования 
способов действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 

выполнения. 

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с 
помощью учителя. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается. 

0 0 

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководствомучителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 

строит действие в соответствии с целью, может 

выходить за пределы требований программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляетрешение задания, не изменяя его 
и не выходя за его требования, сверяя план 
выполнения с целью. 

1 1 

Не может составить полный план выполнения 
задания, осознает только частичные шаги по 
достижению цели. Невозможность решить 

0 0 

  новую практическую задачу объясняет 

отсутствиеадекватных способов. 

  

4 Соотносить 

выполненноезадание с 

образцом, 

предложенным 

учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролируетпроцесс решения задачи другими 

учениками. Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

2 2 

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы.Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. 

1 1 

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 
6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
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  Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные 
действия и контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов 

своейработы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия 
исоотнести с готовым результатом. Может 
оценить действия других учеников 

2 2 

  Приступая к решению новой задачи, пытается 

оценить свои возможности относительно ее 
решения 

1 1 

  Может с помощью учителя соотнести свою 

работус готовым результатом, оценка 
необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не 
толькосреди предложенных источников, но и 
предлагая свои источники. 

2 2 

Самостоятельно предлагает информацию, но 
допускает ошибки в отборе источников. 

1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом 

или допускает много ошибок при работе с 

текстом. Не может правильно отобрать 
информацию из предложенных источников. 

0 0 

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя,находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы 

учителя, может найти нужную информацию из 

учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найтиподтверждение в учебнике, 
затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. Не может 

самзадавать вопросы. 

0 0 

3 Представлять 

информацию ввиде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИВТ 

Умеет представить результаты работы 

(исследования) в виде текста, таблицы, схемы, 
составить текст отчёта и презентацию с 
использованием ИКТ. 

2 2 

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию из 
однойформы в другую. Не может представлять 
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Анализировать, 

сравнивать,группировать 

различные объекты, 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно 

2 2 
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 явления, факты Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с 

трудом.Допускает ошибки в обобщении, 
частично в анализе и синтезе. 

1 1 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкаяскорость мышления. Проблемы с 
анализом и выделением закономерностей. 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою работу 

поизучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную 

ивторостепенную информацию. Умеет 

передаватьсодержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. Владеет 
навыками осмысленного чтения. 

2 2 

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. Периодически 

может передавать содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом виде. 

1 1 

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 
8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 

  

1 Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Умеет договариваться, находить общее 

решение, умеет аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать. Владеет 

адекватными выходами из конфликта. Всегда 
предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить 
доброжелательность. Предоставляет помощь 
только близким, знакомым. 

1 1 

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

0 0 

2 Читать вслух и про себя 
тексты учебников, 
художественной 
литературы, понимает 
прочитанное. 

Читает много, часто посещает 
библиотеку,делится впечатлениями от 
прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по 

командеучителя 

1 1 

  Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи сучетом своих 

учебных и жизненных 

ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно им 

пользуется, бегло читает, усваивает материал, 
дает обратную связь (пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает смысл прочитанного с 
помощью наводящих вопросов, высказывает 
свои мысли по алгоритму. 

1 1 

Молчит, не может оформить своимысли, 

читает, но ни понимает прочитанного 

0 0 

4 Понимать возможность 

различных точек зрения 

Различает и понимает различные позиции 
другого, дает обратную связь, проявляет 
доброжелательность. 

2 2 
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 навопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Понимает различные позиции других людей, но 
не всегда проявляет доброжелательность, дает 
обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

1 1 

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

0 0 

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

уровень. 

  

 

 

Таблица№3 

Циклограмма мониторинговых исследований сформированности 

метапредметных результатов 
Название 
методики 

Цель проведения Форма 
проведен 
ия 

Клас 
сы 

Сроки Ответственны 
й 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Тест «Найди Цель: выявление уровня Письменный 1 Октябрь, Классный 
несколько развития операции опрос апрель руководитель 

различий» логического мышления –    

 анализ и сравнение.    

 Оцениваемое УУД:    

 логические универсальные    

 учебные действия    

Методика Цель: выявление уровня Письменный 2 Апрель Классный 
«Выделение развития операции опрос руководитель 

существенных Логического мышления –   

признаков» выделение существенных   

 признаков. Оцениваемое   

 УУД: логические   

 универсальные учебные   

 действия   

Методика Цель: выявление уровня Письменный 3 Апрель Классный 
«Логические развития логического опрос руководитель 

закономерности» мышления. Оцениваемое   

 УУД: логические   

 универсальные учебные   

 действия.   

Методика Цель: выявление Письменный 4 Апрель Классный 
«Исследования уровня развития словесно- опрос руководитель 

словесно- логического мышления.   

логического Оцениваемое УУД:   

мышления логические универсальные   

младших учебные действия.   

школьников»    

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Задание 
«Рукавички» 

Оцениваемые УУД: 
коммуникативные 

Форма 1 Апрель Классный 

(ситуация руководитель 
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(Г.А. Цукерман) действия по 
согласованию усилий в 
процессе организации и 
осуществления 
сотрудничества 
(кооперация) 

оценивания): 
работа 
учащихся в 
классе 
парами 

   

Методика 
«Левая 

иправаястороны 

» (Пиаже, 1997) 

Оцениваемые УУД: 

действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника(партнера) 

Форма 

(ситуация 

оценивания) 

: 

индивидуаль 

ное обследо- 

вание 

ребенка 

1 кл 
2 кл 

Апрель Классный 

руководитель 

«Узор под 

диктовку» 

(Цукерман и 

др.,1992) 

Оцениваемые УУД: 

умениевыделить и 

отобразить в речи 

существенные ориентиры 

действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, 

планирующая и 

регулирующая функция 
речи 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

выполнение 

совместного 

задания в 

классе парами 

1 кл 
2 кл 

Апрель Классный 

руководитель 

Задание 
«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 

2007) 

Оцениваемые УУД: 

коммуникативные 

действия по согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 
сотрудничества 
(кооперация) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

работа 

учащихся в 

классе парами 

3 кл 
4 кл 

Апрель Классный 

руководитель 

Методика «Кто 

прав?»(модифиц 

ированная 

методика 

Цукерман Г.А. и 

др., [1992]) 

Оцениваемые УУД: 

действия, направленные 

научет позиции 

собеседника (партнера) 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

индивидуальн 

ое 
обследование 
ребенка 

3 кл 
4 кл 

Апрель Классный 

руководитель 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Методика 

"Рисование по 

точкам" 

Цель: уровень 

ориентировки на заданную 

систему требований, 

Может сознательно 

контролировать свои 

действия. 

Оцениваемое УУД: 

регулятивные УУД, 
умениеконтролировать 
свою деятельность 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

фронтальная 

письменная 

работа. 

1 кл 
2 кл 

Апрель Классный 

руководитель 
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Методика 

"Корректурная 

проба" 

(буквенный 

вариант) 

Цель: для определения 

объема внимания (по 

количеству просмотренных 

букв) и его 
концентрации – по 
количеству 
сделанныхошибок. 

Форма 

(ситуация 

оценивания): 

фронтальная 

письменная 

работа. 

3 кл 
4 кл 

Апрель Классный 

руководитель 

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1» проводится в ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по 

предметам, в комплексных работах на межпредметной основе, при организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности осуществляется оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей 

оценки посредством педагогического наблюдения отслеживается уровень сформированности 

такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции 

в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся МБОУ «Уруссинская НОШ №1» планируемых результатов по всем предметам 

учебного плана ООП НОО. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов, предметов (далее —систему предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можновыделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

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

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

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

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 
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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 успешногообучения 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 

образованияимеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике,окружающему миру, литературному чтению. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоениесистемы 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 на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована надостижение 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 метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебногокурса. 

Во 2-4 классах МБОУ «Уруссинская НОШ №1» принята балльная система оценивания. 
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Учебные достижения учеников 1 классов оцениваются качественно с выявлением уровня 

усвоения программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный уровень, базовый 

уровень, низкийуровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2», которые выставляются 

за перечисленные ниже виды работ. 

Описание видов контроля 

 
Виды контроля Цель Методы и формы 

оценки 
образовательных 

результатов 

Фиксирование 

результатов контроля 

Стартовый 

(входной) 

Предварительная 
диагностика 
знаний,умений и 
универсальных 
учебных действий, 
связанных с 
предстоящей 
деятельностью. 

Диагностические 

работы; самоанализ 

исамооценка; 

собеседование 

Результаты учащихся 1- 

го класса включаются в 

Портфолио. Оценка 

результатов в 

электронномжурнале не 

фиксируется; 

результаты учащихся 2- 

4 классов выставляются 

вэлектронный журнал. 
Текущий Контроль 

предметныхзнаний 

и универсальных 

учебных действий 

по результатам 
урока. 

Самоанализ и 

самооценка; устная 

илиписьменная 

критериальная 

оценка; проектные 
задачи 

Результаты 

фиксируются врабочих 

тетрадях, дневниках 

учащихся и 

электронном журнале. 

Промежуточ 

ный: 
-тематический; 
- четвертной; 
- полугодовой. 

Контроль 

предметныхзнаний 

и метапредметных 

результатов темы, 

раздела, курса, 

четверти 

Тематические 

проверочные 

(контрольные) 

работы; 

стандартизированны 

е письменные и 

устные работы; 
проекты; 
практические работы; 

Результаты учащихся 

2-4классов 

выставляются в 

электронный журнал. 

  творческие работы 

(изложения, 

сочинения);диктанты, 

контрольные 

списывания; 
тесты; 
интегрированные 
контрольные работы 

 

Итоговой Комплексная 
проверка 
образовательных 
результатов, в т.ч. 

и 

метапредметных. 

Стандартизированные 
письменные работы; 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе;проекты 

Результаты учащихся 2-4 
классов 

выставляются в 

электронный журнал 

и Портфолио 

достижений 

учащихся, в т.ч. в 

Карте 

индивидуального 
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   учета 
образовательных 
достижений учащихся. 

 

Процедура промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1-4 классов осуществляется в конце учебного 

года с целью установления освоения учащимися образовательной программы 

соответствующего класса (уровня) и принятия на этой основе решения о переводе их в 

следующий класс, в том числе условно,(на следующий уровень). 

Под освоением образовательной программы класса (уровня) понимается достижение 

учащимся планируемых образовательных результатов, установленных основной 

общеобразовательной программой МБОУ «Уруссинская НОШ №1» на момент завершения 

соответствующего класса (уровня). 

Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и формы проведения определяются соответствующими учебными планами и 

ежегодно принимаются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом директора МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены в соответствии с 

календарным учебным графиком ООП. 

Контрольно-оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

готовятся с учетом возрастных особенностей учащихся, УМК; проходят экспертизу ШМО, 

согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 

утверждаются приказом директораМБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

В Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, помимо форм промежуточной аттестации (включая 

годовую оценку), закреплен порядок зачета индивидуальных образовательных достижений 

учащихся в качестве результатов промежуточной аттестации; отражена система 

промежуточной аттестации экстернов, изложены локальные нормы по порядку ликвидации 

академических задолженностей. 
 

Формы представления результатов 

Средством фиксации накопительной системы оценок являются Таблицы оценки 

достиженияпланируемых результатов, которые находятся у педагога. 

Таблицы оценки составляются из перечня планируемых результатов, которыми 

должен иможет овладеть учащийся (предметных, метапредметных, личностных): 
– таблицы предметных результатов; 
– таблицы метапредметных результатов; 
– таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. 

Таблицы оценки предметных и метапредметных результатов разрабатываются учителем, 

таблицы оценки личностных результатов - психологом МБОУ «Уруссинская НОШ №1» на 

учебный год на основе Программы формирования универсальных учебных действий, 

программ по учебным предметам. 

Оценка динамики индивидуальных достижений учащегося. 
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К индивидуальным учебным достижениям учащегося относятся: 
 предметные и метапредметные результаты освоения образовательных программ, 

необходимыхдля продолжения образования; 

 результаты текущего контроля, промежуточной аттестации учащегося по ООП; 
 достижения учащихся в познавательной проектно-поисковой, учебно- 

исследовательскойдеятельности 

 

Оценочный шкалы и системы 

Основные 

характеристики 
Детали Область применения 

Пятибалльная шкала 

Результаты оценки 
фиксируются в баллах: 
1, 2, 3 и т. д. 

Балл «5» («отлично»): глубокое 
понимание программного материала; 
безошибочный ответ, решение. 
Балл «4»  («хорошо»): правильное 
усвоение программного  материала; 
отдельные незначительные неточности 
и ошибки. 
Балл «3» («удовлетворительно»): 
усвоение  основных положений 
программного материала без 
способности 
оперировать им на конструктивном 
уровне. 
Балл «2» «неудовлетворительно»): 
плохое,  поверхностное освоение 
программного материала 
Балл «1» («неудовлетворительно»): 
не освоено 

1. Текущий контроль 

достижения 

предметных результатов 

освоенияООП. 

2. Промежуточн 

аяаттестация. 
3. Итоговые работы 

Стобалльная шкала 

Результаты оценки 
фиксируют в 
суммарных баллах 

относительно 
эталона, оцениваемого 
в 100 баллов 

Стобалльная шкала  аналогична 
пятибалльной с  точки зрения учета 
допускаемых ошибок и построения 
логики работы, но позволяет 
детализировать ее специфику 
(например, наличие стилистических 
ошибок в сочинении). 
Пример перевода стобалльной шкалы 
в пятибалльную: 
«5» – 80-100 баллов; 
«4» – 60-79 баллов; 
«3» – 40-59 баллов; 
«2» – 39 баллов и ниже 
(письмо департамента образования 
города Москвы от 15 января 2014 г. № 
01-08-54/14) 

Промежуточная 
аттестация в форме 
творческих   работ 
сочинений, эссе. 
Оценка результатов 
внеурочной 
деятельности. 
Оценка конкурсных 
работ 

Бинарная шкала 

http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/97/95641/
http://1obraz.ru/%23/document/16/14405/
http://1obraz.ru/%23/document/16/14405/
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Результаты оценки 
выражаются в одном 
из двух полярных 
вариантов, например, 

«зачет»/«незачет» 

 Оценка результатов 
освоения рабочих 
программ  по курсам 
части, формируемой 
участниками 

образовательных 

отношений 

Процентное соотношение 

Подсчитывается 

процент выполненных 

заданий от общего 

объема заданий 

Фактическое значение процента 

выполненных заданий устанавливается 

обычным порядком. 

Впоследствии показатель в процентах 

может быть переведен в балльную 

отметку. Порядок перевода определяет 

субъектоценочной процедуры 

Различные тесты в 

рамкахтекущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Диктант. Нормы оценок по предметам в начальной школе. 

Оценка работ по русскому языку 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

стребованиями каллиграфии (во 2 -4 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

естьнебольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
Учет ошибок в диктанте: 

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

дважды вслове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
• Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка». 
Ошибкой считается: 
• Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на 

пропуск,перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

• Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

предложениенаписано с большой буквы. 
За ошибку не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложениянаписано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано 

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

http://1obraz.ru/%23/document/16/3266/
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ошибку. 

Объемдиктанта 
1- й класс- 15 - 17 слов. 
2- й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 
3- й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
4- й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 77- 93 слова. 
Примечание: 
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы так 

же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть 

недостаточнообъективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. Приоценивании работы принимается во внимание не только количество, 

но и характер ошибок. 
Грамматическое задание 
«5» - без ошибок. 
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 
Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 
Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем 

текстов дляизложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. 

Во 2-3 классах выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 

классе работа по развитию речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, 

вторая – за грамотность. Критерииоценки такие же, как и при оценке диктанта. 
1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 
2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 
3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 
4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе 

диктовать(орфографическое чтение). 
5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 
6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 
7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 
8. Подчеркни орфограммы в словах. 
Сочинение 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено1-2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 
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«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

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

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

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5исправлений. 
 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую частьдополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая работа 
Отметка: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
Примечание: 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются. 
Работа над ошибками: 

Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих 

тетрадях, вконтрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 
Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 
«5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все поставленные вопросы; 

обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в предложенном тексте изученные 

грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и употребление 

знаков препинания. 

«4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы на 

большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

«3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим вопросам 

учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить 

свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не убедительна. 
Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил 
грубые ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не оценивается. 

Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 
«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление; 
«2» – ставится, если в работе допущены 3 и более орфографические ошибки; 
Словарный диктант. (оценивается строже контрольного диктанта). 
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«5» – нет ошибок; 
«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 
«3» – 2 ошибки; 
«2» – 3 и более ошибок; 

Объём словарного диктанта: 

2-й класс - 8-10 слов. 

3- й класс – 10-12 слов 

4-й класс – 12-15 слов 

 

Особенности оценивания по родному языку. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

стребованиями каллиграфии (во 2 -4 классе возможно одно исправление графического 

характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

естьнебольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
• нарушение правил орфографии при написании слов; 
• пропуск и искажение букв в словах; 
• замену слов; 
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких 

слов даны впрограмме каждого класса). 
За ошибку не считаются: 

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

предшествующих классах не изучались; 

• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложениянаписано с заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды 

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

за ошибку. 
Оценки за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 
«4» – не менее 3/4 верно; 
«3» – не менее 1/2 верно; 
«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 
Списывание текста. 
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 
«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 
«3» – ставится, если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление; 
«2» – ставится, если в работе допущены 3 и более орфографические ошибки; 
Устный ответ (сообщение, ответ на учебный вопрос, теоретический опрос) 
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретныхслучаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: 
1) полноту и правильность ответа, 
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2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 
Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 

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

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем жетребованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 -2недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основныхположений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

илиформулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 

привести своипримеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал или не даёт 

ответа на вопрос. 

Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

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

урока, приусловии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 
Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 1 классе – 15-25 слов, во 2 классе– 25- 

45 слов,в 3 классе- 50-65 слов, в 4 классе –70-90 слов. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использоватьязыковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковыхнорм и правил правописания. 

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

и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая –за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

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

первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
• полнота раскрытия темы; 
• правильность фактического материала; 
• последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. 
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Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения 

в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

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

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7- 8 орфографических ошибок. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в тексте 

более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно- целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «этохуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, анекоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов 

и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее,не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют 

стилю изложения.Речевыми недочетами можно считать: 
- повторение одного и того же слова; 
- однообразие словарных конструкций; 
- неудачный порядок слов; 
- различного рода стилевые смешения. 
Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с 

фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы 

раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 
Фактические ошибки 
В изложени неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 

имен собственных, мест событий, дат. 
Логические ошибки 
-нарушение последовательности в высказывании; 
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
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-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведетсясначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

Речевые ошибки 
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые,в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами 

оншлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородокна стол; 

• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень;учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает 

город; пули не свистели над ушами; 

• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился 

с Танейслучайно; 

• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характернаячерта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов; 
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, 

особенно вавторской речи; 
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста: 
• бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 

• стилистически неоправданное повторение слов; 

• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящеек неясности, двусмысленности речи; 
• неудачный порядок слов. 
Грамматические ошибки 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

ихструктуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик. 
Разновидности грамматических ошибок 
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном слово-сочинительстве или 

видоизменениислов нормативного языка. Такие ошибки нельзя воспринимать как 

орфографические. 

• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и 

употреблениемчастей речи. 
• Синтаксические 
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, б) ошибки в структуре 

простогопредложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 
- нарушение границы предложения, 
- разрушение ряда однородных членов, 
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- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 
- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
- пропуски необходимых слов, 
в) ошибки в структуре сложного предложения: 
- смешение сочинительной и подчинительной связи, 
- отрыв придаточного от определяемого слова, 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 
Оценка обучающих работ: 
При оценке обучающих работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставится 

только в томслучае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктанта для данного класса, для оценки 

«4» допустимо и 2 исправления. 
Диагностическая тестовая работа: 

Высокий уровень («5») - выполнено 90-100% заданий теста Повышенный уровень («4») – 

выполнено70-89% заданий теста Базовый уровень («3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень («2») 

- выполнено менее 50% заданий теста 

 

Особенности оценивания по литературному чтению и 

литературному чтению на родном языке. 

Нормы для проверки сформированности навыков смыслового чтения, обучающихся в 1 

классе, проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего смысла 

читаемого текстапри темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимание 

значения отдельных слов ипредложений; 
2-й класс 
"5" - ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит 

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

правильно, плавнопо слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии; 

-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

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

стихотворения и читает его выразительно. 
"4" - ставится ученику, если он: 
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

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 помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 
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исправляетих сам. 

"3" - ставится ученику, если он: 
- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 
- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту; 
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет ихтолько с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его 

неточно."2" - ставится ученику в том случае, если он: 

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

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст 3-йкласс 
"5" - ставится ученику, если он: 
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 
- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержаниепрочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

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

выражения,используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его 

выразительно."4" - ставится ученику, если он: 

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

по слогам(1 полугодие); 

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

(2 полугодие); 

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

части,нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки(повторы, длительные паузы и др.). 
"3" - ставится ученику, если он: 
- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 
текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 
последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью 
учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 
"2" - ставится ученику, если он: 

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

- допускает более 6 ошибок; 
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного иразделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
4-й класс 
"5" - ставится ученику, если он: 
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности. 
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

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

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план,выявляет основной смысл прочитанного; 

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

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть 

стихотворение."4" - ставится ученику, если он: 

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

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

пауз,составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевыеошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности."3" - ставится ученику, если он: 
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок. 
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет плани др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

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

только спомощью учителя. 
"2" - ставится ученику, если он: 
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

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

прочитанное 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 
допускаетмножество речевых ошибок; 

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

главную мысльпрочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

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

предварительной подготовки. 

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

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

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

чтения. 

ТЕМП ЧТЕНИЯ 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс 5-10 сл/м 11-15сл/м 16-24 сл/м 25-30 сл/м 

2-й класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м 

3-й класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м 

4-й класс 70-75 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -100 сл/м 

 

Чтение наизусть 
"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, допускаются 

1-2подсказки учителя. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения 
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Требования к выразительному чтению: 
1. Правильная постановка логического ударения 
2. Соблюдение пауз 
3. Правильный выбор темпа 
4. Соблюдение нужной интонации 
5. Безошибочное чтение 
"5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

"3" -допущены ошибки по трем требованиям 

"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Примечание. Подготовка к выразительному чтению — разметка текста. 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова 
2. Подбирать правильную интонацию 
3. Читать безошибочно 
4. Читать выразительно 

"5" - выполнены все требования 

"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двумтребованиям 
"2" -допущены ошибки по трем требованиям 
Пересказ 
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 
"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
"2" - не может передать содержание прочитанного. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов причтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

ивыражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности.Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтениивслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительностьпри передаче характера персонажа. 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 
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«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая работа: 
«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 
Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
- неправильная постановка ударений (более двух); 
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов причтении вслух; 
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова ивыражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 
- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность чтения, отсутствие средств 

выразительности.Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтениивслух; 
- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
- неточности при формулировке основной мысли произведения; 
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительностьпри передаче характера персонажа. 
 

Особенности оценивания по математике. 

Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие показатели: 

правильность выполнения и объем выполненного задания). 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующихзависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 
- неправильный выбор действий, операций; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений инавыков; 
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- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 
влияющих наполучение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненнымдействиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математическихвыкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительныхумений и навыков; 
- наличие записи действий; 
- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
Работа, состоящая из примеров: 
«5» - без ошибок. 
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 
«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
«2» - 4 и более грубых ошибки. 
«1» - все задания выполнены с ошибками. 
Работа, состоящая из задач: 
«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки. 
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 
«2» - 2 и более грубых ошибки. 
«1» - задачи не решены. 
Комбинированная работа: 
«5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 
«2» - 4 грубые ошибки. «1» - все задания выполнены с ошибками. 
Контрольный устный счет: 
«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 ошибки. 
«3» - 3-4 ошибки. 
Грубые ошибки: 
- Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
- Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 
- Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 
- Не решенная до конца задача или пример 
- Невыполненное 

задание.Негрубые 

ошибки: 
- Нерациональный прием вычислений. 
- Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 
- Неверно сформулированный ответ задачи. 
- Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 
- Недоведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливооформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике 

снижается на 1 балл,но не ниже «3». 

Оценивание устных ответов (в основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующиепоказатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота). 
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Ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрироватьего; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 
Диагностическая тестовая работа 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
Работа над ошибками: 
Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих 

тетрадях, вконтрольных тетрадях после каждой контрольной работы. 
Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 
«5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все поставленные вопросы; 

обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в предложенном тексте изученные 

грамматические явления, умеет аргументировано объяснить написание слов и употребление 

знаков препинания. 

«4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы на 

большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки. 

«3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим вопросам 

учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить 

свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не убедительна. 
Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил 
грубые ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не оценивается. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующихзависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 
- неправильный выбор действий, операций; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных 

умений инавыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих наполучение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненнымдействиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математическихвыкладок; 

- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительныхумений и навыков; 
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- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
 

Особенности оценивания по окружающему миру. 
Устный ответ (пересказ, сообщение, ответ на учебный вопрос): 
"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 и дает полные ответы на 

все поставленные вопросы. 

"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. 

"3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняетсяустанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 
Диагностическая тестовая работа: 
«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
- неправильное определениепонятия, замена существенной характеристики 

понятиянесущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 

онаявляется существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, 

условияпротекания того или иного изученного явления; 
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры,подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: 

неумениеподтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученныхобъектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 
-преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результатработы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящихвопросов; 
-неточности при нахождении объекта на карте. 
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Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

Рисунок: 

«5» - ученик полностью справляется с поставленной целью урока; верно решает композицию 

рисунка,т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»- ученик полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

«3» - ученик слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в 

изображении изученного материала. 
«2» - ученик допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью урока; 
Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 
«5» ставится, если учащийся: 
полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении 

своимисловами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответконкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая работа: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 
Особенности оценивания результатов обучения по технологии. 

Устный опрос 

«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если учащийся: в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую частьдополнительных вопросов учителя. 
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Диагностическая тестовая работа: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 
Графические задания 
«5» ставится, если учащийся: 
творчески планирует выполнение работы; 
самостоятельно и полностью использует знания программного материала; правильно и 
аккуратновыполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другимисредствами. 
«4» ставится, если учащийся: 
правильно планирует выполнение работы; 
самостоятельно использует знания программного материала; в основном правильно и 

аккуратновыполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другимисредствами. 
«3» ставится, если учащийся: 
допускает ошибки при планировании выполнения работы; 
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства. 
«2» ставится, если учащийся: 
не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания 

программногоматериала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы идругие средства. 
Практическая работа 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общийвид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена,при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии оценки проекта 

 
Требования Оценка«5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка«4» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка«3» 
ставится, если 

учащийся: 

Оценка«2» 
ставится, 

если 
учащийся: 
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Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное соответствие 
содержаниядоклада 

им проделанной 
работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 
соответствие 

доклада и 
проделанной 

проектной работы. 
Не может 

правильно ичетко 

ответить на 
отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы. 

Не может 

правильно и 

четко ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформле 

ние 

проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие 
требованиям 
Последовательност 
и выполнения 
проекта. 
Грамотное, полное 
изложение всех 
разделов. Наличие 
и качество 
наглядных 
материалов 
(иллюстрации, 
зарисовки, 
фотографии,схемы 
и т.д.). 
Соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 
Эстетичность 
выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. Грамотное, 

в основном,полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. 
Не совсем 
грамотное 
изложение 
разделов. 
Некачественные 
наглядные 
материалы. 
Неполное 
соответствие 
технологических 
разработок 
современным 
требованиям. 

Рукописный 

вариант. Не 

соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

Технологии 

обработки. 

Практиче 
с 
кая 

направле 

нность 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению, 
предусмотренному 
приразработке 
проекта. 

Выполненное 
изделие 
соответствует и 
может 
использоваться по 
назначению и 
допущенные 
отклоненияв 
проекте не имеют 
принципиального 
значения. 

Выполненное 
изделие 
имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 
практическом 
применении. 

Выполненное 
изделие не 

соответствует и 

неможет 

использоваться 

поназначению. 
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Соответ 

ствие 

технолог 

ии 

выполнен 

ия 

Работа 
выполнена в 
соответствии с 
технологией. 
Правильность 
подбора 
технологических 
операций при 
проектировании. 

Работа выполнена в 
соответствиис 
технологией, 
отклонение от 
указанных 
инструкционных 
карт неимеют 
принципиального 
значения. 

Работа выполнена с 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использованопо 

назначению. 

Обработка 

изделий(детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями 

оттехнологии, 

применялись 

не 

предусмотренн 

ые операции, 
изделие 
бракуется. 

Качество 

проектно 

гоизделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизучертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствиис 

требованиями, 

предусмотренным 

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия. 

Изделие выполнено 

в соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качествоотделки 

ниже требуемого, в 

основномвнешний 

вид изделия не 

ухудшается. 

Изделие выполнено 

по чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качествоотделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но 

может быть 

использован по 

назначению. 

Изделие 

выполнено 

с 

отступлениями 

отчертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительна 

я доработка не 

можетпривести 

к возможности 

использования 

изделия. 

Презентация и защита 

 

Критерии баллы 

 Качество презентации. Эстетическое оформление. Инфографика. 1 

 Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

 Доступность изложения материала 1 

 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии) 

«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия) 

«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям); 

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем 
требованиям) 

 

Оценивание результатов обучения по физической культуре. 

В пределах доступного дети должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь выполнять 

упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. Учащиеся должны не 

только знать правила исодержание игры, но и уметь играть, умело использовать в играх 

изученные упражнения, согласовывать свои действия с действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый учащийся в течение четверти получил пять - шесть отметок. 

При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные особенности детей: 
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принадлежностьк разным медицинским группам, уровень физического развития, последствия 

заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель учащихся при выполнении учебных 

нормативов по бегу, прыжкам, метаниям и т.д. 
Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 
При этом не допускается суммирование всех оценок и определение 
среднеарифметического показателя. Все оценки, поставленные учащимся в порядке 
индивидуального и фронтального опроса, имеют влияние на итоговую оценку за 
четверть. Однако преимущественное значение следует придавать выполнениюосновных 
упражнений, изучаемых в течение четверти, а не общим показателям физического 
развития. 
Оценивание упражнений: 

"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, уверенно; 
в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 
напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 
достижения результатов в игре. 

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

допущенынезначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, 

но не всегда умеетпользоваться изученными движениями. 

"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 
слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям 
Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 
«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своимисловами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
«4» ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении 

своимисловами; 
подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответконкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая работа: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

 

Оценивание результатов обучения по музыке. 
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Нормы и основные критерии оценки слушания музыкальных произведений: На уроках 

проверяется и оценивается умение учеников слушать музыкальные произведения, давать 

словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать,обобщать; знание музыкальной литературы. 
Учитывается: 
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения черезсредства музыкальной выразительности; 
- самостоятельность в разборе музыкального произведения; 
- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения наоснове полученных знаний. 

«5» – ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, 

дающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности, ответ самостоятельный. 

«4» – ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»; ответ 

правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими ( -2) вопросами учителя. 

«3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, но отвечает на 

некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально. 

Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения: 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные 

условия опроса, нужно знать рабочий диапазон голоса ученика и, если он не 

соответствует диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной 

для него тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в 

унисон, первым или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент 

учителя или фонограмму. 

«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном чистое, ритмически 

правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым или вторым 

голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или фонограмму, но 

недостаточновыразительно. 

«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не точное, 

иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 

исполнение. 

«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального произведения 

и нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре. 
Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 
«5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал; умеет изложить его 

своимисловами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 
«4» ставится, если учащийся: 
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении 

своимисловами; 
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подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся: 
не усвоил существенную часть учебного материала; 
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответконкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если учащийся: 
почти не усвоил учебный материал; 
не может изложить его своими словами; 
не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
Диагностическая тестовая работа: 
«5» - 90% - 100% 
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

1.3.3. Портфолио учащегося как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

 

Портфолио учащегося: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащегося, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования. 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартовобщего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий. 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального 

общего образования; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана. 

 предполагает активное вовлечение учащегося и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
Портфолио учащегося носит системный характер. 
В образовательной деятельности начальной школы он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащегося; копилка полезной 

информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для 

«встречи» школьника, учителя и родителя. 

Портфолио учащегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированных индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки. 
 

Задачи составления Портфолио 
Основными задачами являются: 

 повышение качества образования в школе; 
 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации учащегося, его активности 

исамостоятельности; 

 систематизация контроля за различными видами деятельности учащихся, включая 

учебную,внеурочную, научную, творческую, спортивную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности учащихся, формирование 

адекватнойсамооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и 
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организовыватьсобственную учебную деятельность; 
 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащегося 
 

Структура и содержание Портфолио учащегося 

Портфолио учащегося состоит из трех разделов: титульный лист, основные разделы 

и приложения. 

 
Наименован 
иераздела Что должен содержать раздел 

1. Титульный лист 

 Основная информация: Ф. И. О. обучающегося, наименование 

Школы,класс, контактная информация и фото учащегося, а по 

желанию – и родителей, период, за который представлены 

документы и материалы 
2. Основная часть 

Учебная 
деятельность 

Сведения об итогах успеваемости, удачно написанных 
контрольных работах, результатах тестирования и др. 

Достижения: 
– в олимпиадах; 
– спортивные; 
– творческие 

Отражение результатов участия: 
– в предметных олимпиадах, интеллектуальных и 

творческихконкурсах, проектах различного уровня – 
школьных, муниципальных, 
республиканских, всероссийских и др.; 
– в мероприятиях и конкурсах, проводимых учреждениями 

дополнительного образования, культурно-образовательными 

фондами и др.; 

– в конкурсах и мероприятиях, организованных муниципальными 

и региональными органами управления; 
– в спортивных соревнованиях 

Работы и 
проекты 

– Выборки детских работ по всем учебным предметам, 

отражающие динамику формирования универсальных учебных 

действий и динамику развития компетенций учащегося; 

– исследовательские работы и рефераты (указываются 

изученные материалы, название реферата, количество страниц и 

т.п.) 

– проектные работы (указывается тема проекта, дается описание 

работы; возможно приложение в виде фотографий, текста работы 

в печатном или электронном варианте); 

– техническое творчество: модели, макеты, приборы 

(указывается конкретная работа, дается ее краткое описание, 

фотографии); 
– работы по искусству (дается перечень работ, фиксируется 
участие в выставках) 

3. Приложения 



220  

 – Документы, подтверждающие участие учащегося в 

предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, 

конкурсах, проектах; 
– грамоты, похвальные листы за высокие учебные достижения; 
– сертификаты, похвальные листы по результатам 

профессиональной деятельности в рамках различных видов 

практики, участия в социальных проектах; 

-– грамоты, похвальные листы за участие в спортивных 

соревнованиях, организацию подготовки и проведение 

спортивных мероприятий науровне Школы, города и т. п. 
Портфолио может содержать документацию, самостоятельно 
разработанную учащимся 

 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио ученика МБОУ «Уруссинская 
НОШ №1» в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио 
сопровождается листом оценки портфолио (таблица№1), содержащим критерии, на 
основе которых оцениваются отдельные работы,и вклад каждой работы в накопленную 
оценку выпускника. Критерии оценки портфолио ученика соотнесены с критериями и 
нормами, представленными в инструментарии для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов. 

Таблица№1 

Оценка портфолио 

 
Показатели Измерители Результат - балл 

Внешний вид портфолио соответствие содержанию и 
аккуратность заполнения 

до 3 

баллов 

Учебная деятельность  

1 класс результаты комплексной работы до 5 
баллов 

2-4 
класс 

средний балл годовых оценок до 5 
баллов 

Проектная деятельность соответствие требованиям к проекту до 5 

баллов 

Предметная олимпиада 

 школьный этап 
победитель 
призер 

участник 

 

3 

2 

1 

муниципальный этап 

победитель 

призер 

участник 

 

5 

4 

3 

региональный этап 

победитель 

призер 

участник 

 

7 
6 

5 

Научно-практические конференции 
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 школьная НПК 
победитель 
призер 

участник 

 

3 

2 

1 

муниципальная НПК 

победитель 

призер 

участник 

 

5 
4 

3 

республиканский 

уровень -очное участие 

победитель 

призер 

участник 

 

7 
6 
5 

 заочное (дистанционное участие) 

победител 
ьпризер 

участник 

 

3 
2 
1 

Интеллектуальные олимпиады и (или) творческие конкурсы 

 школьный уровень 

победитель 

призер 

участник 

 

3 

2 

1 

 муниципальный уровень 

победитель 

призер 

участник 

 

5 
4 

3 

 республиканский уровень- 

очное участие 

победитель 

призер 
участник 

 
 

7 
6 
5 

 заочное (дистанционное участие) 

победитель 

призер 

участник 

 

3 

2 

1 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 
 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

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

 с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
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является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике, родному языку и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение,как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому 

языку, математике, родному языку и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, 

окружающему миру, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне и способен 

использовать их для решенияпростых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

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

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базовогоуровня. 

Педагогический совет МБОУ «Уруссинская НОШ №1» на основе выводов, сделанных 

по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

ООП НОО и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательныхдостижений учащегося и контекстной информации об условиях и 
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особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, 

в которой: 
– отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 
– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащих итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

 ценностные ориентиры учащихся; 
 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, 

учащихсяосуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по 

отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 
Задачи программы: 

– установить ценностные ориентиры начального общего образования; 
– определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
– выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённой 

предметной линииУМК «Школа России». 

– определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательнойдеятельности и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа 

России». 
– Содержание программы формирования универсальных учебных действий включает: 
– описание ценностных ориентиров на уровне начального образования; 
– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальныхучебных действий на уровне начального образования; 
– связь универсальных учебных действий с содержанием завершённой предметной линии 

УМК «Школа России». 
– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий при работе по УМК «Школа России». 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

уровнямобщего образования; 
– планируемые результаты сформированности УУД. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
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ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
 осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
 готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой иотечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условияее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью ибезопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы: 
– любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
– уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
– владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию,высказывать свое мнение; 

– выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
– смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности 

и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. 
К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

– оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё нужно освоить 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебныедействия, а также постановку и решение проблемы. 
– Общеучебные универсальные действия: 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованиемобщедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
– структурирование знаний; 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

– определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 
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при решении проблем творческого и поискового характера. 

– Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметнуюобласть. 
Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнениемнедостающих компонентов; 
– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
– подведение под понятие, выведение следствий; 
– установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
– доказательство; 
– выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
– формулирование проблемы; 
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функцийучастников, способов взаимодействия; 
– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативныхспособов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
– управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 
– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

– Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начальногообщего образования 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных 

этапахобучения по УМК «Школа России» в начальной школе. 
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1 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и   принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

2. Уважать свою семью, своих родственников, ценить родителей. 

3. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественныхтекстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочнойдеятельности, в жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: 

линейку,треугольник и т.д. 

Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые 

будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 
2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную 

информациюв учебнике. 

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различное. 

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

определятьтему. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться,прощаться, благодарить. 

3. Слушать и понимать речь других. 

4. Участвовать в парной работе. 

2 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и   принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине. 

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественныхтекстов с точки зрения общечеловеческих норм. 
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Регулятивные УУД 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во 

внеурочнойдеятельности, жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное задание с образцом, 

предложеннымучителем. 

6. Использовать в работе простейшие инструменты и более 
сложныеприборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценивать выполнение своего задания по следующим критериям: 

легковыполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего «незнания». 

2. Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их поустановленном правилу. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

составлятьпростой план. 

5. Определять, в каких источниках можно найти 
необходимуюинформацию для выполнения задания. 

6. Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

словаряхв учебнике. 
7. Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

своюточку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своихучебных и жизненных речевых ситуациях. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных инаучно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместномрешении проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД 1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг»,«справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позициюдругого». 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям итрадициям других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; желание продолжать 

своюучебу. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественныхтекстов с точки зрения общечеловеческих норм. 
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Регулятивные УУД 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в 

соответствии сцелью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять важность или необходимость 

выполненияразличных задания в учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной деятельности самостоятельно. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определять правильность выполненного задания на основе 

сравнения спредыдущими заданиями, или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8.Оценивать выполнение задания по заранее известным критериям. 

Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация 

будетнужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники информации среди 

предложенныхучителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 

числес помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

своюточку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своихучебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных инаучно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместномрешении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета. 

6. Критично относиться к своему мнению. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг сдругом. 

4 класс 
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Личностные УУД 1. Ценить и   принимать следующие базовые ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 

друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позициюдругого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностейдругих народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор 
дальнейшегообразовательного маршрута. 

4. Оценивать жизненные ситуации и поступки героев 

художественныхтекстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД 1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его выполнения, корректировать работу по 

ходуего выполнения, самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнении задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку. 

Познавательные 

УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания; планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые источники  информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски,сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, 

явления,факты. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 
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Коммуникативные 

УУД 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию синой позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого. 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом. Предвидеть последствия коллективных решений. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

– коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

– умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

– умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебнойдеятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД Русский язык 
Литературно 

е 
чтение 

Математика Окружающий 

мир 

 

Личностные 

жизненное 

самоопределение 

нравственно- 
этическая 
ориентация 

смыслообразова 

ние 

нравственно- 
этическая 
ориентация 



232  

 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культураи др.) 

 

Познавательн 

ые 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

 

Познаватель 

ные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем; 

самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно- 
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

Коммуникат 
ивные 

использование средств языка и речи для  получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказыванияразного типа. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные ивзаимообуславливающие виды действий: 

– коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
– познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
– личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
– регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах изучения темы. 

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
УМК «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 
результатов освоенияосновной образовательной программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1 – 4кл.) сформулированы основные 

цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они 

будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы 
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по теме и соотносить конкретные цели каждого урока сконечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», «Проверочные работы» 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая целевая установка – ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) – реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

учащихся. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В курсе «Русский язык» Проблемы творческого и поискового характера решаются 

также при работе над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены 

в каждом классе предметных линий комплекса учебников. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных», с заданиями творческого 

характера. 

С первого класса учащиеся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 

миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 

4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий, на основе 

используемых в учебном процессе УМК 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 
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предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем 

виде задача состоитиз информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 

нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 
 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоениеобладание соответствующего УУД; 

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий 

 

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 

начальнойшколы 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 поставленных задач. 

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 учащихся 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. 
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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 учащихся 

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 учащихся 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 

учащихся рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-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 их последствия. 
Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметной линии комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур идр. по заданному признаку; 
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провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса учащихся учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюденийи действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. Во внеурочной работе организуются 

творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий при 

соблюдении определенных условий: 

 использование учебников в 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 учащимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работыучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 эффективного использования средств ИКТ. 

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 учащихся 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, ее результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 
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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 учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельностидругих людей; 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационнойсреде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 
оценки икоррекции выполненного действия; 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевуюроль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 
картосхем,линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальныхучебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему образованию. На каждом уровне образовательной 

деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 
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образования обеспечивается за счет: 
принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности 

– ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общеучебные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентацияна ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальнойи основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения. 

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения вначальной школе и основной школе» 

 

УУД 
Результаты развития 
УУД(начальная школа) 

Значение для 
обучения(основная 
школа) 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивацияМотивация 

достижения Развитие основ 

гражданской идентичности 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение  в   зоне 

ближайшего  развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания» Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы  над  ее 
достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия. 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания, памяти,воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. 

Созданиепредпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательностии оснований 
действий 

Осознанность и 

критичностьучебных 

действий 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках ООП НОО и далее в рамках 

основной образовательной программы основного и среднего образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 
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различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершению начального общего образования 

 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в Школе 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. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать 

и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности 
Учитель знает и понимает: 
– важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
– сущность и виды универсальных учебных действий; 
– педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 
– отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
– использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
– привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть является информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности МБОУ «Уруссинская НОШ №1» по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 
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 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 задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 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 усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачине может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Система оценки универсальных учебных действий: 
 уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося. 

Применяется технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 

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

начинается систематическое обучение в МБОУ «Уруссинская НОШ №1», расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

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

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

учащихся. 

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

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

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 
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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 содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект рабочих 

программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности образовательной деятельностимладших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

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

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

мысли и действия как 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 на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование 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 становитсявсе более объективной и самокритичной. 

 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык 

 
Виды речевой деятельности 

 
1 класс 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 
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требований к этомувиду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным 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 
твердыхи мягких, звонких и глухих. 

Слог как   минимальная   произносительная   единица.   Деление   слов   на   слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитиеосознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знакапереноса. 
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 ихпорядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча–ща, чу – щу, жи– ши); 
прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 
собственных;перенос слов по слогам без стечения согласных; 
знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
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2 класс 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этомувиду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Основные содержательные линии 
Основы лингвистических знаний 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых, звонких и глухих 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука. Деление слов на слоги. 

Фонетический разбор слов, состоящих из одного, двух слогов. 

Графика. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков с помощью 

Ь и Ъ знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типа стол, конь;в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац («красная строка»). 

Лексика (изучается во всех разделах). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения (по тексту или с помощью 

толкового словаря). Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 
слова» 

Различение однокоренных слов и синонимов, слов с омонимичными корнями. Представление 

о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов, разбор слова по 

составу. Различение предлога и приставки. 

Грамматика (морфология и синтаксис). Части речи: существительное, 

прилагательное, глагол. Значение и употребление в речи имени существительного. Умение 

опознавать имена собственные. Различение одушевленных и неодушевленных имен 

существительных, определение рода, изменение по числам. Значение и употребление в речи 

имен прилагательных. Значение и употребление в речи глаголов. Изменения глаголов по 
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временам. Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложений по 

цели высказывания. Нахождение главных членов предложения. 
Орфография и пунктуация 
Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического 
словаря. 

Применение правил правописания: 
 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

 сочетания чк-чн, чт, щн; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова); 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 разделительные Ъ и Ь; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательныйзнаки. 
Развитие речи 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Практическое 

овладение диалогической формой речи. Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. Типы текстов, их 

особенности. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований кэтому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (небольшого). Создание небольших собственных текстов (сочинений) 

по интересной тематике. 

3 класс 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
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Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требованийк этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Слово и предложение. Текст (повторение и углубление представлений). Предложение 

(повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения. Простое и сложное предложения. Словосочетания 

Систематический курс Фонетика и орфоэпия. Лексическое значение слова. 

Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление 

представлений об изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 

глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее представление). 

Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление представлений 

Грамматика (морфология и синтаксис). 
Имя существительное 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен 
существительных. 
Имя прилагательное 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. 
Формы имен 
прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен 
прилагательных. 
Местоимение 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 
Временаглагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с 
глаголами. 

Графика. Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их 

последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Различение однозначных 

имногозначных слов. Различение прямого и переносного значения слова. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Применение 

правилправописания: 

- сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
- перенос слов; 
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; 

связные высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи 
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(описание, повествование, рассуждение 
 

Виды речевой деятельности 

 
4класс 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этомувиду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание 

гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи.Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

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. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). 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. Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в единственном 

(множественном) числе. 

Имя   прилагательное.    Повторение    и    углубление    представлений    об    имени 
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прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание 

глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 
Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под 

ударением;сочетания чк – чн, чт, щн; 
перенос слов; 
прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных;проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 
перечне слов);гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя,-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
не с глаголами; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа(пишешь, учишь); 
мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
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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), втом числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста.Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов иантонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения - повествования, сочинения - описания, сочинения – рассуждения. 

 
 

2.2.2.2. Литературное чтение 
 

1 класс 

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 

(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача - приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство 

с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: 

орфографическое (читаю, какнаписано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 

слоговыми таблицами и слогами- слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных 

букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) - повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
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текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 

общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются 

в проектную деятельность «Живая азбука», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 
Основные содержательные линии 

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. 

Чтение. Чтение вслух и про себя. Формирование навыков чтения на основе аналитико- 

синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа 

над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном подчеркивании 

случаев расхождения произношения и написания слов. Создание мотивации перечитывания. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Умение находить в тексте нужную 

информацию. Читать вслух слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами. 

Постепенно увеличивать скоростьчтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с интонационным выделением знаков препинания. Читать 

выразительно литературные произведения, используя интонации, паузы, темп в соответствии 

с особенностями художественного текста. Читать художественное произведение (его 

фрагменты). 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текстов. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Умение работать с разными видами информации. 

Говорение (культура речевого общения). Диалогическое общение: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Работа со словом. Монологическое речевое высказывание. Устное сочинение. 

Письмо (культура письменной речи). Особенности письменной речи: оформление, 

соответствие содержания заголовку. Мини-сочинения на заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).Чтение и литература. 

Стихии проза. Литература и устное народное творчество (фольклор). Жанр художественного 

произведения: рассказ, стихотворение, сказка. Средства художественной выразительности 

(способы выражения авторского отношения к изображаемому): сюжет, герой и его характер. 

Эмоциональный тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

1 класс. 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием текста. 

Игра в театр. Устное словесное рисование с опорой на картину, по иллюстрации к 

произведению или наоснове личного опыта. Различные способы работы с деформированным 

текстом и использование их.Круг детского чтения. Стихи, рассказы и сказки, написанные 

В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. Собакиным. Стихи А. Майкова, 

А. Плещеева, С. Маршака, И. Токма-ковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.Берестова, В. 

Лунина о природе. Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. 

Пляцковского, К. Чуковского, Г. Кружкова, И.Пивоваровой. Рассказы и стихи, написанные 

Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С.Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. 
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Берестовым, А. Барто, С.Маршаком, Я. Акимом, о детях,их взаимоотношениях, об умении 

общаться друг с другом и со взрослыми. Произведения овзаимоотношениях человека с 

природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. Осеевой, И. 
Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

Внеклассное чтение.Произведения   татарских   авторов   для   детей,   Л.Н.   Толстой 
«Рассказы для детей», В. Осеева «Рассказы», А. Барто «Стихи для маленьких», стихи А. С. 

Пушкина, произведения К.И. Чуковского, В. Маяковский «Что такое хорошо, и что такое 

плохо?», К. Ушинский «Четыре желания». 
2 класс 

Аудирование. Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного 

восприятия элементов формы и содержания литературного произведения. Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. 

Чтение. Чтение вслух и про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости чтения. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя. Определение вида чтения. Умение находить в тексте нужную информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текстов. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание.  Умение работать с разными видами информации.  Привлечение 

иллюстративно-изобразительных  материалов.  Характеризовать текст: представлять, 

предполагать (антиципировать) текст по заголовку, теме, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения; находить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств 

автора. Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно- популярный): определять 

жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные средства. Сравнивать 

произведения разных жанров. Объяснять смысл заглавия произведения; выбирать заголовок 

произведения из предложенных учителем, учащимися класса. Составлять план текста: делить 

текст на части, озаглавливать каждую часть, выделять опорные слова, определять главную 

мысль. 

Говорение. Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной 

форме. Осознание диалога как вида речи. Работа со словом, целенаправленное пополнение 

активного словаря. 

Письмо. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, системы героев). Использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (описание), рассказе на заданную 

тему. 

Литературоведческая пропедевтика. Литература - вид искусства. Устное народное 

творчество: малые жанры устного народного творчества, сказка о животных, волшебная 

сказка, бытовая сказка. Авторская литература: литература и фольклор; художественная, 

научно- популярная, научная литература; жанр рассказа; поэзия. 

Творческая деятельность учащихся. Чтение по ролям, инсценирование; устное 

словесное рисование, работа с деформированным текстом; изложение, создание 

собственного текста на основехудожественного произведения или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения. Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, 

небылицы иперевертыши, загадки, пословицы и поговорки. Сказки о животных, бытовые и 

волшебные. Стихи и проза Ф. Тютчева, К. Бальмонта, И. Бунина, А. Плещеева, А. Фета, А. 
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Толстого, С. Есенина, В. Брюсова, Я. Акима, И. Токмаковой, В. Берестова, М. Пришвина о 

природе. Произведения и отрывкииз произведений А. Пушкина, И. Крылова, Л. Толстого. 

Рассказы Б. Заходера, В. Берестова, М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова о животных. 

Юмористические произведения Д. Хармса, Н. Гернета, С. Маршака, Ю. Владимирова, А. 

Введенского из детских журналов. Произведения о детях, о природе, написанные К. 

Чуковским, С. Маршаком, С. Михалковым, А. Барто, Н. Носовым. Рассказы и стихи, 

написанные В. Берестовым, Э. Мошковской, В. Луниным, Н. Булгаковым, Ю. Ермолаевым, 

В. Осеевой, Б. Заходером, Э. Успенским, В. Берестовым, И. Токмаковой, Г. Остеромо детях, 

их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом, со взрослыми, с природой. 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных классиков. 

Сказки Ш. Перро, Г. X. Андерсена, Э. Хогарт. 

Внеклассное чтение. Татарские народные сказки, русские народные сказки, сказки 

народов мира, Э. Успенский «Рассказы, сказки для детей», стихи о природе - В. Маяковский 

«Тучкины штучки», В. Жуковский «Жаворонок», С. Есенин «Берёза»; басни Эзопа «Лисица 

и лев», «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», Е. Пермяк «Торопливый ножик», С. 

Васильев «Белая берёза». 
3 класс 

Аудирование. Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по услышанному 

художественному и учебному произведению. 

Чтение. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. Постепенное 

увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение вида чтения. Умение находить в тексте нужную 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

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. 

Говорение. Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения. Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого этикета. Учитывать в диалоге уровень владения 

собеседниками русским языком. Брать на себя роль помощника детям другой 

национальности в выполнении речевых заданий на русском языке. Формулировать 

вопросительные предложения с использованием вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? зачем?). Конструировать монологическое высказывание (на 

заданную тему): логично и последовательно строить высказывание, формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства. 

Письмо. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), 

рассказе на заданную тему. 

Литературоведческая пропедевтика. Мифология. Устное народное творчество. 

Волшебная сказка. Сказка о животных. Жанр басни. Авторская сказка. Сказочная повесть. 

Сравнивать малые фольклорные жанры, жанры художественных произведений; называть 
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жанры, характеризовать их особенности. Сравнивать сказки разных народов по теме, 

жанровым особенностям, языку. Ориентироваться в литературоведческих понятиях и 

терминах (в рамках изученного). Наблюдать, выделять особенности разных жанров 

художественных произведений. Наблюдать, находить в тексте сравнения, олицетворения, 

метафоры, гиперболы. Рассказ. Поэзия. 

Творческая деятельность учащихся. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование, установление причинно-следственных связей в 

тексте, последовательности событий; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Круг детского чтения. Рукописные книги Древней Руси. Русские народные песни, 

сказки, докучные сказки. Произведения русских поэтов -XX веков: Ф. И.Тютчева, А.А. Фета, 

И. С. Никитина, И.З. Сурикова, Н. А. Некрасова, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, С. Чёрного, 

А. А. Блока, С. А. Есенина. Произведения великих русских писателей А.С.Пушкина, 

И.А.Крылова, М.Ю.Лермонтова, Л. Н. Толстого. Литературные сказки Д. Н. Мамина - 

Сибиряка, В. М. Гаршина, В. Ф. Одоевского. Рассказы М. Горького, К. Г. Паустовского, А. 

И. Куприна. Рассказы о природе, о животных М.М.Пришвина, И. С. Соколова - Микитова, 

В.И.Белова, В.В. Бианки, Б.С.Житкова, В.Л.Дурова, В.П. Астафьев, В.Ю. Драгунского. 

Произведения Б. В. Шергина, А. П. Платонова, М. М. Зощенко, Н. Н. Носова, В. Ю. 

Драгунского о детях, их характерах и взаимоотношениях. Детские журналы и их авторы Ю. 

И. Ермолаев, Г. Б. Остер, Р. Сеф. Зарубежные произведения - Древнегреческие мифы, сказки 

Г. Х. Андерсена. 

Внеклассное чтение. Произведения татарских авторов, Ф. Кривин «Рассказы о 

космосе», рассказы и стихи о войне – С. Баруздин «Главный город», В. Катаев «Дудочка и 

кувшинчик», В. Маяковский «Кем быть?». 
4 класс 

Аудирование. Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-познавательному 

и художественному произведениям. 

Чтение. Совершенствование навыков выразительного и осмысленного чтения. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. Осознание смысла произведения 

при чтении про себя. Определение вида чтения. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части. Умение работатьс 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. 

Говорение. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной 

речью; формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; 

творческого отношения к устной и письменной речи. 

Письмо. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку, использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини- 

сочинения(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика. Устное народное творчество. Былины. 

Волшебная сказка. Социально-бытовая сказка. Пословица. Басня. Авторская литература: 



253  

проза, сказочная повесть, рассказ, поэзия, драма. 

Творческая деятельность учащихся. Интерпретация текста литературного 

произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, 

драматизация, устное словесное рисование; изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения, репродукций картин 

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

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, участвовать в 

драматизации; передавать особенности героев, используя различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонация речи, мимика, жесты), намечать мизансцены. Конструировать 

устное сочинение: передавать замысел автора, главную мысль произведения, выразительные 

средства языка. Презентовать устное сочинение. 

Круг детского чтения. Русские былины, летописи, жития. Произведения классиков 

русской литературы П. П. Ершова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова. 

Произведения русских поэтов XIX - XX веков: Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Е. А. Баратынского, 

А. П. Плещеева, И. С. Никитина, Н. А. Некрасова, И. А. Бунина, В. Я. Брюсова, С. А. Есенина, 

М. И. Цветаевой. Литературные сказки В. Ф. Одоевского, П. П. Бажова, С. Т. Аксакова, В. М. 

Гаршина. Произведенияо детях Е. Д. Шварца, В. Ю. Драгунского, В. В. Голявкина, Б. С. 

Житкова, К. Г. Паустовского, М. М.Зощенко. Рассказы о природе Д. Н. Мамина - Сибиряка, 

А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского, Е. И. Чарушина, В. П. Астафьева. 

Поэзия Б. Л. Пастернака, С. А. Клычкова, Д. Б. Кедрина, Н. М. Рубцова, И. С. Никитина, С. 

Д. Дрожжина, Л. В. Жигулина, Б. А. Слуцкого. Фантастика Е. С. Велтистова, К. Булычева. 

Произведения зарубежных авторов - Дж. Свифта, Г. X. Андерсена, М. Твена, С. Лагерлёф. 

Внеклассное чтение. Библейские легенды, тема малой родины в произведениях поэтов- 

земляков, В. Жуковский «Спящая красавица», Дж. Родари «Приключения Чипполино», А. 

Сент- Экзюпери «Маленький принц», произведения Р. Киплинга, научно-популярная 

литература – И. Светлова «Вселенная, планеты, звёзды», стихотворения и рассказы, 

посвящённые Великой Отечественной войне, рассказы В. Сухомлинского, сказки 

зарубежных авторов. 

 
 

2.2.2.3. Родной язык 

 

1 Родной (татарский) язык 

Давайте познакомимся! Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детскихпроизведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз и татарскогоречевого этикета). 

Моя школа и мой класс. Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия, отметки, домашние задания. Школьная библиотека. 

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 своейдеятельности. 
Мой день. Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. 
Покупки. В магазине продуктов, одежды, посуды. На рынке. 
В столовой.В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные занятия. 

Письмодругу. 

Праздники. День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. Национальные 

традициитатарского и русского народов. Подарки. Поздравления. 
Спорт и спортивные игры. Летние, зимние виды спорта. Спортивные кружки. 
Моя Республика. Общие сведения: название, символика, национальности, столица, 
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города. 
Транспорт. Достопримечательности 

Природа родного края. Времена года. Погода. Экология. 
Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее животное. 

Поездки и путешествия. Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых в деревне. 

Выдающиеся представители татарского народа. Детские писатели и поэты. 

Детскийфольклор (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 восклицательный знаки). 
Фонетическая сторона речи. 

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 сторона речи. 

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 сторона речи. 

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, 
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побудительное. Особенности порядка слов в татарском предложении. Простые 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Предложения с 

союзами һәм, ә, ләкин, чөнки. 

 

Родной (татарский) язык, для изучающих родной язык как родной 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию,проведение беседы с целью определения основной мысли текста. 
Говорение. 
Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. Составление 

диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и интонационных 

норм родного языка. Использование образцов татарского речевого этикета по различным 

темам в учебномпроцессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 
Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических 

норм,определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 
Письмо. 
Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 

видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала. 
Фонетика. 
Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, 

отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, звонких 

иглухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 
Графика. 
Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и их 

буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение 

гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий (ь) 

знаки. 
Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших 

текстов и стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Письмо. 
Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. Письмо 

под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и правописание. 

Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических средств, как интервал 

между словами, проставление знака переноса между ними. 
Слово и предложение. 
Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над 

порядком расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 
Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 
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• раздельное написание слов; 
• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 
• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 
• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 
Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 

наблюдений. 

 
Фонетика и орфоэпия. 

Систематический курс 

Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, твердый-мягкий, 

звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и звукосочетаний с соблюдением 

орфоэпических норм современного литературного языка. Элементы фонетического анализа. 
Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков (ъ 

и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак переноса. 

Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной литературой. 

Лексика. 
Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов. 
Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. Определение 

корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. Выполнение 

упражнений с элементами словообразовательного анализа. 
Морфология. 
Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существителных. Определение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. 

Имена с аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ существительных. 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнениеупражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, употребление 

в речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов, отвечающих 

на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет делать?). 

Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Утвердительная 

и отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на морфологический анализ 

глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в 

речи.Послелоги, их значение в речи. 
Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц. 
Синтаксис. 
Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных предложений 

с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях и 
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предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами   һәм, ә, ләкин. 
Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. 
Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил правописания: 
– правописание букв о, ө, э; 
– правописание букв, обозначающих согласные звуки; 
– перенос слов; 
– заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 
– разделительные знаки (ъ, ь); 
– твердые согласные [гъ], [къ]; 
– обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 
– знаки препинания в конце предложения; 
– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Развитие речи. 
Выражение своего мнения  с учетом ситуации, цели  и адресата общения. 

Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными элементами 

проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, привлечение 

внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в процессе 

повседневной учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: приветствие, 

прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. Особенности татарского 

речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения которого не   всегда 

соотвествует требованиям программы.  Составление собственных речевых 

(монологических) высказываний описательного или оценочного характера. 
Текст. 
Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по содержанию 

текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности описательного, 

повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, правдивости, 

выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания правил): 

изложение на основе полного или частичного использования предложенного текста, 

изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и др. 

2 класс 

Предварительный устный курс 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и напространстве классной доски. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 

букв. 
Букварный период 

Составление слогов, слов, словосочетаний. Формирование навыков составления 

предложений.Деление на слоги. 

Ознакомление с согласными звуками [б], [п], [д], [т], [ж],[ш], [з], [с], [и], [й], [л], [м], [н], 

[р], [у],[ф], [ц], [щ]. 

Специфика произношения звуков [а], [о], [э], [w], [гъ], [къ], [х], [ч], [ы] и 

обозначение их написьме. 
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Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], 

[ң], [һ].Татарский язык 
Речь. 
Устная и письменная речь. Этика общения. 
Слово и слог. 
Деление слова на слоги. Произношение и правописание слогов и слов. 
Звуки и буквы. 
Алфавит. Слова с заглавной буквой. 
Гласные звуки, их классификация. Перенос слов. 

Ударение.Согласные звуки, их класификация. 
Слова, выражающие предмет, его действие и признак. 
От слова к предложению. 
Понятие о знаках препинаний в конце предложений. Понятие о главных членах 

предложения.Составление предложений, связь между словами. 

Развитие связной речи. 

3 класс 

Звуки и буквы 
Гласные звуки. Сингармонизм. Правописание букв, обозначающих гласные звуки. 
Гласные [а], [э], [о], [ө], [ы] в татарском и русском языках. Буквы я, ю, е и 
правописание слов сними. 

Согласные звонкие и глухие. Произношение согласных [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], 

[ң], [һ].Правописание и произношение слов с буквами ц, щ, ъ, ь. 

Словарные и объяснительные диктанты. 
Слово. 

Слог. Понятие о словесном 

ударении.Корень слова. 

Морфология. 

Имя существительное. 

Правописание собственных имен. Формы единственного и множественного числа. 
Правописаниеаффиксов множественного числа, сопоставление их с русским языком. 
Глагол. 
Понятие о временах глагола. Сопоставление с русским языком. 
Имя прилагательное. 
Употребление прилагательных в речи. Особенности прилагательных в татарском и русском 
языках. 
Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов) в 

предложении, сопоставление с русским языком. Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

4 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. Синонимы, 

омонимы и антонимы. 
Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словарные диктанты. 
Состав слова и словообразование. 
Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксовв татарском и русском языках. Сложные и парные слова. 
Морфология. 
Нарицательные и собственные имена существительные. Склонение имен. Особенности 

склоненияимен существительных на носовые согласные. 
Прилагательные. 

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 
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синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке. 

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи 

междучислительным и существительным в татарском языке 
Местоимение. 
Склонение личных местоимений. Понятие о вопросительных местоимениях. 
Глагол. 
Спряжение глаголов изъявительного наклонения. Сопоставление с временными и личными 

формами глаголов татарского и русского языков. 
Синтаксис. 
Составление словосочетаний и предложений с использованием изученных частей речи. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

повелительные, восклицательные. Определение главных членов предложения. 

Понятие об определении. Особенности синтаксической связи между определением и 

определяемымсловом в татарском языке. 

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в 

татарском языкеОбобщенное повторение за год. 
Развитие связной речи. 

 

Морфология. 
5 класс 

Имя существительное. Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные.Имя прилагательное. Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. Особенности употребления 

существительных при числительных в татарском языке. 
Местоимение. Указательные местоимения. 
Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительного наклонения. 
Синтаксис. 
Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 
Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и 

личнымиместоимениями. 
Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными. 
Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 
порядковымичислительными. 

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные 

предложения.Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

 

2 Родной (русский) язык 

Содержание учебного предмета 

1 класс 
Раздел Содержание 

Раздел 3. 

Секреты 

речи и 

текста 

Общение. Устная и письменная речь. Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной 

речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос- уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание). 
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Раздел 2. 

Язык в 

действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждениюошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение   за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквысовременного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки изаставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок». 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица,светец, лучина и т. д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 

рубаха,сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках,прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

3 класс 

 
Раздел Содержание 

Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) 

слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 

коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 
Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. 

Язык в 

действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением 

местаударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, вкоторых есть слова с необычным произношением и 

ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 
слов.Совершенствование орфографических навыков. 
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Раздел 3. 

Секреты 

речи и 

текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 
товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 
повествование об участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

4 класс 

 
Раздел Содержание 

Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник,лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора ихудожественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 
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Раздел 2. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

Язык в предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

действии Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 
 значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 
 книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 
 зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
 Специфика грамматических категорий русского языка (например, 
 категории рода, падежа имён существительных). Практическое 
 овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен 
 существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 
 числа имен существительных (например, родительный падеж 
 множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое 
 овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, 
 образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 
 пространственным значением) (на практическом уровне). 
 Существительные, имеющие только форму единственного или только 
 форму множественного числа (в рамках изученного). 
 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Особенности устного выступления. 
Секреты Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

речи и в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

текста Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
 аргументации (в рамках изученного). 
 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 
 содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 
 их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
 пословиц, притч и т. п.). 

 

5 класс 

 
Раздел Содержание 

Раздел 1. 

Русский 

язык: 

прошлое и 

настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова,связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа 

на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение 

за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира. Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение   опыта поиска   информации   о   происхождении   слов); 
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 
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 толковом словаре»; 
«Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. 

Язык в 

действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного 
оформления текста. 

Раздел 3. 

Секреты 

речии текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменениемлица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 
Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

2.2.2.4. Литратурное чтение на родном языке 

 

1 Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание текста, 

ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию прослушанного, 

определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения. 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находитьв изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой 

на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 

общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 
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(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 

диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо. Выполнение письменных упражнений в рабочей тетради; краткие сочинения 

по личным наблюдениям и впечатлениям; мини-сочинения по иллюстрациям и рисункам 

художественных произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки 

(написание SMS-сообщений, писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание и обсуждение текста 

(через систему вопросов и заданий), понимание переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д. Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определять характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; 

устанавливать причинно-следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; 

понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль текста; обнаруживать 

выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Осмысление содержания 

текста, выделение в тексте отдельных частей, ключевых слов, составление плана пересказа. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры. 

Устное народное творчество. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование представления о фольклорных произведениях. Жанровое 

разнообразие фольклорных произведений (докучная сказка; сказки о животных, волшебные 

и бытовые сказки; малые фольклорные формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, 

пословицы и т.д.). Представление о жанрах басни. (Басни – авторские произведения, 

укорененные в сказке о животных и в фольклорном мире ценностей.). Жанры рассказа и 

литературной сказки, авторская поэзия. Особенности лирического произведения(ритм, 

рифма). Различение рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида 

рифмы. Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» 

героя произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера 

(без освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете. 

Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклору или кругу авторских произведений. Понимание 

жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, колыбельная 

песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно-популярным 

текстами. Умение доказательно показатьпринадлежность текста к кругу художественных или 

научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и поэтического текстов. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (нарядус живописью, музыкой и т.д.). Общее и специфическое разных видов 
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искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение работать с 

иллюстрациями в учебнике, сравнивать их схудожественными текстами. Способность устно 

и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) делиться своими личными 

впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития 

 

Литературное чтение на родном (татарском) языке, для изучающих родной язык 

как родной 

Виды речевой и читательской деятельности. Восприятие речи на слух, понимание 

текста, ответы на вопросы по содержанию, умение задавать вопросы по содержанию 

прослушанного, определение последовательности событий. 

Аудирование. Умение воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Понимание смысла звучащей речи: удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать 

на вопросы по ее содержанию и задавать собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление чтения как основы для перехода от слогового чтения к 

чтению целыми словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование 

мотива читать вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке. Освоение особенностей 

выразительного чтения (чтение отдельных предложений с интонационным выделением 

знаков препинания на начальном этапе, жанровые требования и ограничения самого 

читаемого текста – лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, 

как колыбельная песенка или прибаутка, и т.д. – и осознанный выбор подходящих к случаю 

интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объема. Умение 

находить в изучаемом тексте необходимые сведения, а также умение находить в словарях 

нужные словарные статьи и извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного 

чтения. 

Говорение. Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме 

краткого или развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений, 

передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в форме доказательного суждения с опорой 

на текст (зачитывание нужного места в тексте). Освоение особенностей диалогического 

общения: умение слушать высказывания собеседника и выражать к ним свое отношение 

(согласие /несогласие). Умение спорить, опираясь на содержание текста. Этическая сторона 
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диалогического общения – использование норм речевого этикета и воспитание 

сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне. 

Письмо (культура письменной речи.) Различение видов текста (текст-повествование, 

текст- описание, текст-рассуждение) и их практическое освоение в форме мини-сочинений; 

краткие сочинения по личным наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным 

произведениям; письменное составление аннотаций к отдельным произведениям и 

сборникам произведений; обучение культуре предметной и бытовой переписки (написание 

писем и поздравительных открыток, формулы вежливости). 

Работа с текстом художественного произведения. Анализ заголовка, анализ текста 

(через систему вопросов и заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант 

(основная мысль в басне, главные переживания в лирическом стихотворении, 

противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, основная интонация в 

колыбельной песне, былине, гимне и т.д.). Определение особенностей построения текста, 

выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 

(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 

комментарий), проследить развитие характера героя во времени, сравнительный анализ 

поведения разных героев. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 

прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. В 

результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 

разные точки зрения или позиции; устанавливать причинно-следственные связи в развитии 

сюжетаи в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную мысль 

текста; обнаруживать выразительные средства. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных 

частей, ключевых слов, составлению плана пересказа. 

Формирование библиографической культуры. Умение пользоваться аппаратом 

учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», системой условных обозначений), 

навыки работы с дополнительными текстами и иллюстрациями. Представление о книге- 

сборнике, книге- произведении, о периодической печати, о справочной литературе. 

Систематическое использование словарями. Представление об алфавитном каталоге 

библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов. 

Внеклассное чтение. Организация подготовки учащихся к самостоятельному чтению 

книг, расширению и углублению читательского кругозора, познавательных интересов. 

Развитие устойчивого и осознанного интереса к чтению художественной литературы, 

знакомство с детской книгой как явлением культуры, ее структурой, видами, жанрами, 

темами. 

Устное народное творчество. Широко используется как материал для обучения 

грамоте, родному языку и словесности. Систематизация знаний учащихся о малых 

фольклорных жанрах татарского народного творчества и понятия «устное народное 

творчество». Формирование элементов литературоведческих представлений. Представление 

о фольклорных произведениях. Жанровое разнообразие фольклорных произведений 

(докучная сказка; сказки о животных, волшебные и бытовые сказки; малые фольклорные 

формы: загадки, считалки, колыбельные песенки, пословицы и т.д.). Представление о 

жанрах басни. (Басни – авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 

фольклорном мире ценностей.). Авторская литература: жанры рассказа и литературной 

сказки, авторская поэзия. Особенности стихотворного текста (ритм, рифма). Различение 

рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. Освоение понятий 

«тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя произведения. 

Практическое различение произведений разного жанрового характера (без освоения понятия 

«жанр»).   Практическое   освоение   представления   о   сюжете   и   о   бродячих   сюжетах. 
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Представление о герое произведения, об авторе-рассказчике. Практическое различение в 

текстах и уяснение смысла использования средств художественной выразительности: 

олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, звукописи, фигуры повтора. 

Работа с текстами разных видов и жанров литературы. Определение 

принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских произведений. 

Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 

колыбельная песенка, гимн и т.д.) Понимание разницы между художественным и научно- 

популярным текстами. Умение доказательно показать принадлежность текста к кругу 

художественных или научно-популярных текстов. Понимание отличий прозаического и 

поэтического текстов. Умение реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в 

любом авторском тексте, а также понимать переживания героя (или лирического героя) в 

лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, 

прикладное искусство, скульптура, музыка). Представление о литературе как об одном из 

видов искусства (наряду с живописью, музыкой и т.д.). Сравнение особенностей 

мировосприятия писателя, живописца и композитора. Сравнение произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства. 

Элементы творческой деятельности. Чтение художественного произведения (или 

его фрагментов) по ролям и по цепочке. Умение читать выразительно поэтический и 

прозаический текст. Умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. Умение рассматривать 

иллюстрации в учебнике, сравнивать их с художественными текстами. Практическое 

освоение малых фольклорных жанров (загадки,считалки, колыбельные песни), сочинение 

собственных текстов и инсценировка их с помощьювыразительных средств (мимики, жестов, 

интонации). Способность устно и письменно (в виде высказываний и небольших сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями. 

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества Малые жанры 

фольклора (прибаутки, считалки, скороговорки, загадки, заклички); народные сказки 

(докучные, сказки о животных, бытовые, волшебные); пословицы и поговорки. Авторские 

произведения, басни. Литературные авторские произведения. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX– XX вв. (стихотворения, рассказы, волшебные сказки в 

стихах, повесть). Произведения классиков детской литературы (стихотворения, рассказы, 

сказки, сказочные повести). Произведения современной отечественной (с учетом 

многонациональности России) и зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, 

сказочная повесть). Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (детские журналы). В результате обучения на уровне начального общего 

образования будет обеспечена готовность школьников к получению дальнейшего 

образования на уровне основного общего образования и достигнут необходимый уровень их 

общекультурного и литературного развития. 

 

2 Литературное чтение на родном (русском) языке 

1 класс 

Название 

раздела 

Краткое содержание 

Речь Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно 

разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 
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Слово Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение 

определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое 

и переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного 
характера. 

Предлож 

ение и 

словосоч 

етание. 

Предложение. Умение устанавливать связи между словами в 

словосочетании и предложении. Умение интонационно правильно читать 

(произносить) предложения разных типов. 

Культур 

аречи. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 
интонацией, мимикой. 

 

2 класс 
Название 
раздела 

Краткое 
содержание 

Речь Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить 

тембр,темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова 
и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 

Текст Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, 

повествование.Умение редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики. 
Восстанавливать деформированный текст. 
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль 

текста.План текста. Виды планов. Умение составлять планы 

различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

междупредложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных 

слов. 
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 
данномуначалу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

Слово Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые 

слова. 

Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) пообразцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении 

предложений, текстов описательного иповествовательного характера. 

Предлож 
ение и 
словосоч 

етание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Умениеустанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. 
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Культура 

общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 
Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с 
нужной интонацией,мимикой. 

3 класс. 
Название 
раздела 

Краткое 
содержание 

Речь Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 
Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 
Монолог и диалог. 

Слово Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и 

эмоционально окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с 

помощьютолкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 

источникипополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 
стилистическую принадлежность. 

Текст Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура 

текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 

стилях. Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

Предложение 
и 
словосочетан 
ие. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов 

и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять 

лишние ивосстанавливать недостающие слова, распространять 

предложения. 

Культура 

общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 
извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации. 

 

4 класс. 
Название 
раздела 

Краткое 
содержание 

Речь Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 
произведения. Умение выразительно прочитать текст после 
самостоятельнойподготовки. 
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Слово Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с 

помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные 
источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 
словообразования. 

 Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложен 
ие и 
словосочета 
ние 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять 

лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять 

предложения. 
Текст Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

Культура 

общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, 
благодарности, извинение. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 
 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

 

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, чтоумеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
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Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера).Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой 

деятельностиВ русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурногообщения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него);диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербальнореагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковомматериале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 
В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личноеписьмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

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

буквосочетания. Звуко-буквенные 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 извукосочетаний 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. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительногои вопросительного (общий и специальный 

вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
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film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, - 

or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные поправилам и исключения. 

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные 

(до 30).Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, 

of, with. 
 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 
Специальные учебные умения 

Учащиеся овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями 

и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютернымсловарем и экранным переводом отдельных слов; 
– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 
Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» учащиеся: 
– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 
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уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 
 

1 класс 
Числа и величины. 
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 
Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 
Ноль. Число 10. Состав числа 10. 
Числа от 1 до 20. Нумерация. 
Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 
Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядныхслагаемых. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства 
величин.Единицы измерения величин: сантиметр, килограмм, литр. 
Арифметические действия. 
Сложение и вычитание. 
Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 
- (минус), = (равно). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязьопераций сложения и вычитания. 
Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 
Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи 
вычитания.Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», 

«меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличныеслучаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 
Работа с текстовыми задачами. 
Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 
а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
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б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 
на ...»; 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева —справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 
Временные отношения «раньше», «позже», «сначала», «потом». 
Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название. 
Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиениепредметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 
Геометрические величины 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные:треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 
Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 
Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 
термина 

«периметр». 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин. Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, 

геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простогоалгоритма (плана) поиска информации. 
 

2 класс 
Числа и величины. 
Числа от 1 до 100. Нумерация. 
Новая счётная единица - десяток. Счёт десятками. Образование и название чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счёте. 
Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношение между ними. 
Переводименованных чисел в заданные единицы (раздробление и превращение). 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам сточностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. 
Устные и письменные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих два действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения 

(вычитания).Проверка сложения и вычитания. 
Выражения с одной переменной вида а+28, 43-с. 
Уравнение. Решение уравнения. 
Решение уравнений вида 12+х=12, 25-х=20, х-2=8 способом подбора. 

Решение уравнений вида 58-х=27, х-36=23, х+38=70 на основе знания взаимосвязей 

между компонентами и результатами действий. 
Умножение и деление. 
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Конкретный смысл и название действий умножения и деления. Знаки умножения 

(точка) и деление (две точки). 

Название компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 
Переместительное свойство умножения. 
Взаимосвязь между компонентами и результатами каждого действия; их использование 

при рассмотрении умножения и деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и 

деления с числами 2, 3, 4. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих два-три действия (со 

скобками и без них). 
Табличное умножение и деление. 

Составлять таблицу умножения и деления на 2 и 3. 
Работа с текстовыми задачами. 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестноговычитаемого. 
Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 
Простые и составные текстовые задачи, при решении которых 

используется:а) смысл действий сложения, вычитания, умножения и 

деления; 
в) разностное сравнение. 
Решение задач в одно действие на умножение и деление и иллюстрирование их. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Обозначение геометрических фигур буквами. 
Углы прямые и непрямые. Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон 

прямоугольника. 

Острые и тупые углы. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на 

клетчатойбумаге. 

Составление плоских фигур из частей. Деление плоских фигур на части. 
Геометрические величины. 
Длина ломаной. 

Периметр прямоугольника (квадрата). Формулы периметра квадрата и прямоугольника. 

Периметрмногоугольника. 
Работа с информацией. 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин;фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 
Построение простейших логических высказываний. 

3 класс 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородныхвеличин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 
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Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, 

умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное 

и сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых выражениях. 

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки 

правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов 

действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 

8 ∙ b, c: 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 
при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 
формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношениймежду целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий). 
Работа с текстовыми задачами. 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование ходарешения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) 

…», «меньше на (в) …». 

Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. 

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т. д.). 
Свойства сторон прямоугольника. 
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар. 
Геометрические величины. 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 
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сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 
Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 
 

 
Числа и величины. 

4 класс 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочениечисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением 

и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 
Работа с текстовыми задачами. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 
задачи. 

Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). 
Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли- 

продажи и др. Скорость, время, путь, объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, слева 

- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур, точка, линия (кривая, прямая), отрезок,ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины. 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчетом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических выражений с помощью логических связок и слов 

(«... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся» «не»); 

истинность утверждений 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

 

2.2.2.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

1 класс 
Раздел 
учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной 
программы 

Человек 

и 

природа 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

Посильное участие в охране природы. Охрана природных богатств. 

Правила поведения в природе. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений).Смена времен года 

в родном крае на основе наблюдений. Примеры явлений природы: смена 
времен года, перелеты птиц. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер).Наблюдение за погодой своего края. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. 
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 Растения, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 

Деревья, кустарники, травы. Бережное отношение человека к растениям. 

Животные, их разнообразие. Дикие и домашние животные. Насекомые, 

рыбы,птицы, звери, их отличия. Бережное отношение человека к 

животным. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища) 

 Вода, значение для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека.Состояния воды, ее распространение в природе. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использованиечеловеком. Водоемы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Человек и 

общество 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».Оценка великой 

миссии учителя в культуре народов России и мира. Москва – столица 

России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Родной край – 

частица России. 

Россия – многонациональная страна Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 

религии, культуре, истории. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Значение труда 

в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность вкультуре народов России и мира. Профессии людей. 

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 
целях сохранения духовно-нравственного здоровья. Средства связи: 
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 
Общественный транспорт. Наземный, воздушный и водный 
транспорт, железнодорожный переезд, правила поведения на железной 
дороге. Правила пользования транспортом. Транспорт города или села. 

Правила 

безопасно 

йжизни 

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. Правила пожарнойбезопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

водоёме в разное время года. 
Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и 
безопасности окружающих людей. 
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2 класс 
Раздел 
учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек Природа. Природные   объекты   и   предметы,   созданные   человеком. 

и Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

природа Неживая и живая природа. Времена года, их особенности (на основе 
 наблюдений) 
 Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 
 перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
 ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
 значение в жизни людейНародный календарь (приметы, поговорки, 
 пословицы), определяющий сезонный труд людей. Обращение   Земли 
 вокруг Солнца как причина смены 
 времен года. Смена времён года в родном крае на основе 
 наблюдений. 

 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Звёзды и планеты. 

Полезные ископаемые. Бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Охрана природных богатств: полезных ископаемых. Воздух- 

смесь газов. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. 

Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Охрана 

природных богатств (воды, воздуха). Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Растения, их разнообразие. Деревья, кустарники, травы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Дикорастущие и 

культурные растения. Условия, необходимые для жизни растения. 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Бережное отношение 

человека к растениям. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. 

Дикие и домашние животные. Животные, их разнообразие. Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Бережное 

отношение человека к животным. Условия, необходимые для жизни 

животных. Бережное отношение человека к животным. 

Общее представление о строении тела человека. 

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). Ориентирование на местности. Компас. 

Водоёмы, их разнообразие, использование человеком. Водоёмы родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 
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Человек и 

общество 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Уважительное отношение к своему и другим народам. 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. 

Родной город (село): название, основные достопримечательности. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. Личная 

ответственностьчеловека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и 

создатель культуры. 

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. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Классный и 

школьный коллективы, совместная учёба, игры, отдых. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 

поведения в школе и других общественных местах. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной 
помощи. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 
окружающей обстановке. 

 Наземный, воздушный, водный, железнодорожный транспорт. 
Россия на карте, государственная граница России. Города России. Москва 
— столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий,связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.) 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран. 

Знакомство с несколькими странами: 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. Правила 

безопасного поведения на дорогах. Правила поведения на железных 

дорогах и объектах железной дороги. Дорога от дома до школы Основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила 

противопожарной безопасности. Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила безопасного поведения в природе, в лесу, на водоеме 
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 
своегофизического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
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 экстреннойпомощи. 

 

3 класс 

Раздел 

учебной 

программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек 

и 

природа 

Природа. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическоезначение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу(в том числе на примере окружающей местности). Охрана 

природныхбогатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животногомира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Освоениечеловеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Вещество.Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Разнообразие веществ вокружающем мире. Примеры 

веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар,вода, природный газ. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений,животных, человека. Охрана природных богатств (воздуха). 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов. 

Состояния воды, её распространение в природе. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для хозяйственной жизни человека. Охрана 

природныхбогатств (воды). 

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

газами Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни 

людей. 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Роль растений в природе и жизни людей 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Отдельные представители растений Красной книги. 

Правила поведения в природе 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и 
жизни людей. 
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 Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Охрана природных богатств (животного мира). Отдельные 

представители животных Красной книги. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Круговорот 

веществ. 

Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органычувств), Гигиена систем органов. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу(в том числе на примере окружающей местности). 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2-3 примера). 

Человек и 

общество 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой 

и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Значение труда в жизни человека и общества. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детскихигр 

народов своего края. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. 

Семья — самое близкое окружение человека. Хозяйство семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним 

Россия на карте, государственная граница России. Страны и народы мира. 
Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности 

Правила 

безопасно 

йжизни 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах. 

Правила безопасного поведения в природе. Ценность здоровья и 

здоровогообраза жизни. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своегоздоровья. Физическая культура закаливание, игры на 
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

 

 

 

4 класс 
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Раздел 
учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Человек 

и 

природа 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Человек-часть природы. Охрана 

природных богатств. 

Формы земной поверхности. Заповедники, национальные парки, их роль 

вохране природы. Водоемы, их разнообразие. 

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). 

Отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений). 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2–3 примера на основе наблюдений). Водоёмы родного 

края (название, краткая характеристика на основе наблюдений) 

Полезные ископаемые родного края. Почва, её состав, значение для 

живой природы и для хозяйственной жизни человека. Лес, луг, водоем – 

единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).  Круговорот веществ. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений) Животные 

родного  края, их  названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений.Дикорастущие и культурные растения. Дикие и 

домашние животные. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 
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Человек и 

общество 

История Отечества. Охрана памятников истории и культуры. 
Счёт лет в истории. Родной край — частица России.   Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

 особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
 родного края. Родной город, регион: название, основные 
 достопримечательности; музеи, спортивные комплексы и пр. 
 Значение труда в жизни человека и общества. Общее представление о 
 вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
 разных народов. Праздники и памятные даты своего региона. 
 Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 
 Картины быта, труда, духовно- нравственные и культурные традиции 
 людей в разные исторические времена. Общее представление о вкладе в 
 культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 
 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
 народов, религий на Земле. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
 базовых национальных ценностей. Наиболее важные и яркие события 
 общественной и культурной жизни страны в разные исторические 
 периоды: Древняя Русь., Московское государство, СССР, Российская 
 империя. Конституция — Основной закон Российской  Федерации. 
 Права ребёнка.   Россия   —   многонациональная   страна   Российская 
 Федерация. Президент Российской Федерации — глава государства. 
 Ответственность главыгосударства за социальное и духовно- 
 нравственное благополучие граждан. Государственная символика 
 России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
 Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 
 гимна. Праздник в жизни общества как средство укрепления 
 общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 
 между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
 Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 
 День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
 Родной край- частица России. Особенности труда людей родного края, 
 их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
 данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 
 сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 
 дня памяти выдающегося земляка. Личная ответственность каждого 
 человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
 Праздники и памятные даты своего региона. 

Правила 
безопасно 
йжизни 

Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила 
безопасного поведения надорогах, в лесу, на водоёме в разное время 
года. 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 
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Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия.Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции.Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 
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Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. Искусство 

 

1 Изобразительное искусство 

1 класс (33 ч) 
Рисование с натуры (5 ч) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы 

сакварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, 

игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (13 ч) 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по 

представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; 

изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, 

изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, 

использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и 

цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, 

новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: 

волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой 

связи между изображаемыми объектами композиции. 
Декоративная работа (9 ч) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу 

народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из бумаги, 
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освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 
Лепка (4 ч) 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов 

работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 

представлению. 
Беседы (2 ч) 
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», 

«Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы проводятся в 

процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения: Васильев Ф. Оттепель, Васнецов В. Снегурочка, Васнецов Ю. 

Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока, Врубель 

М. Царевна-Лебедь, Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы, Грабарь И. Мартовский снег; 

Рябинка; Февральская лазурь, Дейнека А. После дождя, Коровин К. Зимой, Кочергин Н. 

Чудо-юдо рыба-кит, Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга, Куинджи А. Берёзовая роща; 

Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката, Купецио К. Анютины 

глазки, Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы, Левитан И. 

Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. 

Русь; Цветущие яблони, Остроухов И. Золотая осень, Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый 

снег; Сенокос; Золотая осень, Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика!, Репин И. 

Автопортрет, Ромадин Н. Розовый вечер, Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели, Серов В. 

Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина, Сидоров В. Тихая моя родина, Стожаров 

В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами, Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка., 

Хруцкий И. Цветы и плоды, Шишкин И. Осень, Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. 
2 класс (34 ч) 
Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 

навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому 

акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, 

чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать 

результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, 

очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. 

Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам средствами цвета. 

Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с 

замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 
Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). Ознакомление с 

русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, 
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элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных 

народных приемов декорирования. 
Лепка (5 ч) 

Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, 

народных игрушек, архангельских пряников. 

Использование   шаблонов.    Лепка    по    представлению    сказочных    животных. 
Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 

Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся 

в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения: Асламазян М. Праздничный натюрморт, Билибин И. 

Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам, Васильев Ф. После дождя; Болото в 

лесу, Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После 

побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван царевич на сером волке; 

Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада 

Третьяковской галереи в Москве,Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных, Врубель М. 

Богатырь, Герасимов А. После дождя. Мокрая терраса; Капли дождя; Пионы, Грабарь И. 

Неприбранный стол; Яблоки, Дейнека А. После дождя, Куинджи А. После дождя; Берёзовая 

роща, Куприн А. Осенний букет; Натюрморт с фаянсовым кувшином, Кустодиев Б. Купчиха 

за чаем; Портрет Ивана Билибина, Левитан И. Берёзовая роща, Маковский К. Дети, бегущие 

от грозы; Портрет детей художника, Матисс А. Лебедь; Красные рыбы, Машков И. 

Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт, Пластов А. Грузди. 

Натюрморт; Летом; Осенний этюд, Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками, Поленов В. 

Бабочки, Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; 

Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Портрет, П. М. Третьякова, Ромадин Н. Розовый 

вечер; Цветущий бугор; Весенний день; Последний луч, Саврасов А. Просёлок, Серов В. 

Автопортрет; Девочка с персиками; Девушка, освещённая солнцем; Дети; Мика Морозов; 

Стригуны на водопое. Домотканово, Сидоров В. Тихая моя родина, Толстой Ф. Букет цветов, 

бабочка и птичка, Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам, Шишкин И. Перед грозой; 

Дождь в дубовом лесу, Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев 

Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. Успенский собор Троице- 

Сергиевой Лавры; Купола и ласточки. 
3 класс (34 ч) 
Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, 

натюрмортов. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей 

жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их 

смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 
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игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 

простейших приемов кистевой росписи визображении декоративных цветов, листьев, ягод и 

трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные 

мотивы,используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, 

зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека 

—«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся 

в процессезанятий. 

Рекомендуемые произведения: Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца, 

Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской 

улицы. 1794 год, Бубнов А. Утро на Куликовом поле, Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на 

фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка 

цветущего миндаля, Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако, Васнецов А. Основание 

Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На рассвете у 

Воскресенского моста. Конец XVII века, Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. 

Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; 

Снегурочка и Лель, Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево, Герасимов С. Лёд прошёл, 

Дейнека А. Вечер; Тракторист, Дубовской Н. Родина, Дюрер А. Кролик, Зверьков Е. Весна. 

Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка, Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. 

Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, Н. 

Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. 

Лебедева, Э. Лисснера, Г.Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. Морковкиной, Г. 

Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, 

Д.Шмаринова, С. Ярового, Корин П. Александр Невский; Портрет маршала Г. К. Жукова, 

Куинджи А. Облака; Полдень. Стадо в степи, Кукунов М. Леопард; Лев; Сова; Волк, 

Кустодиев Б. Масленица, Левитан И. Вечер. Золотой Плёс; Озеро. Русь, Леонардо да Винчи. 

Зарисовки растений; Лилия, Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня 

у окна; За прялкой; Боярский свадебный пир в XVII веке, Мартос И. Памятник Кузьме 

Минину и Дмитрию Пожарскому, Моне К. Автопортрет; Сад художника в Ветёе; Кувшинки; 

Белые кувшинки. Живерни; Нимфеи. Водяные лилии; Скалы в Бель-Иле, Мухина В. Рабочий 

и колхозница, Пластов А. Жатва; Ужин трактористов; Мама, Рафаэль. Сикстинская Мадонна, 

Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова, Рерих Н. Три 

радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель, Серов В. Октябрь. 

Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль; 

Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет», Сомов К. Занавес для свободного театра в 

Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Коломбины, Суриков В. Вид на Кремль; 

Переход Суворова через Альпы, Ткачёвы А. и С. Матери, Тропинин В. Кружевница, Шишкин 

И. Травки; Последние лучи, ЯблонскаяТ. Хлеб, 

4 класс (34 ч) 
Рисование с натуры (7 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, 

отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. Быстрые 

живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 
Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 
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Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной 

выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование 

тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение 

закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в 

различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей 

действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений. 
Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная 

художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский 

пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; 

примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, 

прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием орнаментальной и сюжетно-декоративнойкомпозиции. Разработка эскизов 

мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 
Лепка (2 ч) 
Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды. Скопина, рельефных изразцов.Лепка 

героев русских народных сказок. 
Беседы (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», 
«Литература,музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения: Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова, Алексеев Ф. 

Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости, Билибин И. Иллюстрации к 

сказкам. Брейгель Я. Цветы; Букет; Цветы в вазе, Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. 

Крылова (2 варианта), Ван Гог В. Автопортрет, Васнецов В. Три царевны подземного 

царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга, Венецианов А. Автопортрет, 

Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник- 

воин в Джайпуре; Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский нищий; Близ Георгиевского 

монастыря. Крым; Вечер на озере, Врубель М. Сирень, Герасимов А. Розы; Портрет 

балерины О. В. Лепешинской, Герасимов С. Автопортрет,  Головин А. Портрет Ф. И. 

Шаляпина в роли Бориса Годунова, Горбатов К. Новгород. Пристань, Грабарь И. 

Автопортрет, Дега Э. Балерина на сцене; Репетиция на сцене; Маленькая четырёхлетняя 

танцовщица; Голубые танцовщицы; Звезда, Дейнека А. Раздолье, Дюрер А. Автопортрет (4 

варианта); Портрет Луки Лейденского, Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая 

гостиная.Иллюстрации к детским книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. 

Конашевича, Н. Кочергина, Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева, Кандинский В. 

Москва; Москва. 

Зубовский бульвар, Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица; Портрет А. С. Пушкина; Портрет 

И. А. Крылова, Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня, Коровин К. Натюрморт. 

Цветы и фрукты; В мастерской художника, Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. 

Некрасов в период 

«Последних песен», Куинджи А. Эффект заката; Солнечные пятна на инее; Эльбрус. Лунная 

ночь, Кустодиев Б. Автопортрет; Портрет Фёдора Шаляпина, Леонардо да Винчи. 

Автопортрет, Лермонтов М. Кавказский вид с саклей, Маковский К. В мастерской 

художника, Машков И. Снедь московская. Хлебы; Вид Москвы. Мясницкий район; Москва. 

Вид с крыши на Красные ворота, Моне К. Автопортрет в мастерской; Руанскийсобор. Портал 

и башня Альбане, рассвет; Руанский собор. Портал, гармония в голубых тонах; Руанский 

собор. Портал, середина дня; Гуанский собор. Гармония в голубых и золотистых тонах, яркое 

солнце; Залив Сены возле Живерни во время заката; Залив Сены возле Живерни во время 

тумана; Стога в конце лета. Утренний эффект; Стога; Тополя; Тополя на берегу реки Эпт; 

Тополя на берегу реки Эпт, Вид со стороны болота; Тополя на берегу реки Эпт. Закат, 
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Мясоедов Г. Портрет русского шахматиста А. Д. Петрова, Петров-Водкин К. Натюрморт с 

яблоками, Поленов В. Московский дворик, Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях, 

Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и 

Людмила»; Садко, Рерих Н. Заморские гости. Рисунки писателей: Н. Гоголя, М. Лермонтова, 

А. Пушкина, Т. Шевченко, Сарьян М. Автопортрет; Философический портрет «Три 

возраста», Серов В.Автопортрет, Стожаров В. Лён, Суриков В. Зубовский бульвар зимой; 

Вид Москвы, Ткачёвы А. и С.Автопортрет, Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В 

комнатах, Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; 

Портрет А. С. Пушкина, Хеда В. Ветчина и серебряная посуда, Хруцкий И. Цветы и плоды; 

В комнатах, Щедрин С. Вид большого пруда в Царскосельском парке, Юон К. Раскрытое 

окно; Голубой куст, Яблонская Т. Утро. 
 

2 Музыка 

1 класс 

 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1 Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

Мир тембр, длительность, громкость, высота. 
музыкальны Содержание обучения по видам деятельности: 

хзвуков 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 
 музыкальныхпроизведений с имитацией звуков окружающего мира. 
 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. 

Р2 Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

Ритм – длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и 

движени слабая доли. 
ежизни 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 кмузыкальным 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 
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 ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к 

стихотворным текстам имузыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным 
песням. 

Р3 Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке 

Мелодия – и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы 

царица музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического 

музыки движения.Аккомпанемент. 
 Содержание обучения по видам деятельности 
 Слушание музыкальных произведений яркого интонационно- 
 образногосодержания. 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?»). 

Р4 Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Музыкальн Понятиеконтраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
ыекраски Содержание обучения по видам деятельности: 

 Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 
 пьесразличного 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 
 музыкуразного характера. 
 «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
 применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 
 музыку контрастного характера. 
 Исполнение песен, написанных в разных ладах. 
 Формирование ладового   чувства   в   хоровом   пении:   мажорные   и 
 минорныекраски в создании песенных образов. 
 Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 
 Игры-драматизации. 
 Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 
 ладовогохарактера. Самостоятельный подбор и применение 
 элементарных 
 инструментов в создании музыкального образа. 
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Р5 

Музыкальн 

ые 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. 

Р6 

Музыкальна 

я азбука или 

где живут 

ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной 

грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой 

октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление   зрительно-слуховой    и    двигательной    связи    между 
нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

 Слушание музыкальных произведений с использованием 

элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) 

и отражение их в элементарной графической записи (с использованием 

знаков – линии, стрелки и т.д.). 
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 
нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. 
Пение разученных ранее песен по нотам. 



295  

Р7 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное).Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных 
произведений вшкольных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкальногоматериала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги». Развитие навыка импровизации, 

импровизация на элементарныхмузыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов–импровизация простых 

аккомпанементов и ритмических рисунков. 
Р8 

Музыкально- 

театрализован 

ное 

представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально- 

драматических,концертных композиций с использованием пройденного 

хорового и инструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- 

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание   музыкально-театрального   коллектива:    распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2 класс 
Раздел 
учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1 

Народное 

музыкально 

еискусство. 

Традиции 

иобряды 

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 смузыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(видывесенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 
Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 
«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки).Народные 
инструменты разных регионов. 
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 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. Пятницкогои 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.). 
Р2 

Широка 

страна 

моя 

родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). 
Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, 

фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. 

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, 

С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 
гимнасвоей 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 и т.д.). 

Р3 

Музыкальн 

о е время и 

его 

особенност 

и 

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, 

ритмическоеэхо, простые ритмические каноны. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 
произведений сразнообразным ритмическим рисунком. 
Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Р4 

Музыкальн 

ая 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, 
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 диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальноммузыкальном материале интервалов (терция, кварта, 

квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений 

Р5 

«Музыкаль 

ный 

конструкто 

р 

» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. 
Простые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы).Вариации. 
Куплетная форма в вокальной музыке. 
Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А 
Моцарт,Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативнойповторности в музыке. 
Прослушивание музыкальных произведений 
-в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. 

ШубертЭкосезы); 

-в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детскогоальбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); 

-в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации 

Й.Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 
-куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. 

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. 

Р6 

Жанровое 

разнообрази 

ев музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

иинструментальной 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, 
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 балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 
Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и 

афиш посюжетам 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. 
Р7 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и 

инструментальное).Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 
событиям. 

 Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового иинструментального (либо совместного) музицирования. 
Командные состязания: викторины на основе изученного 
музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические 
«диалоги» сприменением усложненных ритмоформул. 

Р8 
Музыкально 
- 
театрализов 
анное 
представлен 
ие 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 
программы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов,   родителей  в 
подготовке  и проведении музыкально-театрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально- 
драматических, концертных композиций с использованием пройденного 
хорового и инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 
Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 
театрализация хоровых произведений с включением элементов 
импровизации. 
Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке  музыкально- 
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

 

 

 

 

3 класс 
Раздел 
учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 
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Р1 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо- 

Музыкальный исполнительской деятельности. 

проект Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, 
«Сочиняем родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

сказку». хорового пения.Практическое освоение и применение элементов 
 музыкальной грамоты.Развитие музыкально-слуховых представлений в 
 процессе работы над творческим проектом. 
 Содержание обучения по видам деятельности: 
 Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем 
 сказку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его 
 содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие 
 лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 
 Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 
 презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
 Разучивание и   исполнение   песенного   ансамблевого   и   хорового 
 материала как части проекта. Формирование умений и навыков 
 ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным 
 музыкально-театральным проектом. 
 Практическое освоение и применение элементов музыкальной 
 грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. 
 Пение хоровых партий по нотам. 
 Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 
 творческим проектом. 
 Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны 
 в сопровождении музыкального проекта. 
 Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 
 длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 
 ритмического остинато. 
 Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 
 сказку». 
Р2 Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 
Широка поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной 

страна одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы 

моя двухголосия. 
родная Содержание обучения по видам деятельности: 

 Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 
 народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в 
 национальных республиках России; звучание национальных 
 инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
 фольклорных и этнографических ансамблей. 
 Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 
 хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 
 Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. 
 Разучивание песен по нотам. 
 Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 
 Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов 
 России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
 инструментов в создании музыкального образа. 
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Р3 

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. 

Р4 

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 длямолодежи» 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. 
Исполнение песен. Начальные навыки пения под фонограмму. 
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Р5 

Музыкальна 

яграмота 

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 
пределахоктавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических 
интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
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. 

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. 

Р6 

Формы и 

жанры в 

музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. 

Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо- 

песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель 

«Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально- ритмических играх с инструментами (чередование 

ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных 

инструментах (бубен, тамбурини др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и 
трезвучий. 

Р7 
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 вшкольных мероприятиях, посвященных праздникам, 

торжественным событиям. Подготовка концертных программ, 

включающих произведения для хоровогои инструментального (либо 

совместного) музицирования, в том числе музыкународов России. 

Участие в школьных, региональных   и всероссийских музыкально- 

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного 
музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 
ритмические «диалоги» сприменением усложненных ритмоформул. 
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Р8 

Музыкально- 

театрализован 

ное 

представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка 

сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, 

концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 

«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. 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 
Раздел учебной 
программы 

Основное содержание раздела учебной программы 

Р1 

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). 
Р2 

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. 
Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 
простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
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Р3 

Оркестрова 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 
джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

ямузыка 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. 

Р4 
Музыкально- 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 
особенностями и разнообразием музыкально-театральных 

сценические произведений. 

жанры 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). 
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Р5 

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 исреды действия; 
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А.Роу, композитор 
Н.Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. 
Юзовский,композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» 
(режиссер Л. Нечаев,композитор А.Рыбников). 
Мультфильмы: У.Дисней «Наивныесимфонии»; музыкальные 
характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров- 
аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А.Хржановского, Ю. 
Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 
мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. 
Державин,А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 
Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 
(В.Шаинский). 
Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа 
над выразительным исполнением  вокальных (ансамблевыхи 
хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Р6 
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. 

Р7 
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 

произведенийв 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 учебного предмета. 

Командные состязания: викторины на основе изученного 

музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, 

ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия 
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 пройденных ритмоформул. 
Соревнование классов: лучшее исполнение произведений 
хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, 
пройденных завесь период обучения. 

Р8 Музыкально-театрализованное представление как итоговый 

Музыкально- результат освоения программы. 
театрализованн Содержание обучения по видам деятельности: 

ое Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в 
представление 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. 

2.2.2.10. Технология 

1 класс 

№ 
п\ 
п 

Разделы, темы Основные виды учебной деятельности обучающихся 
(или основные формы внеурочной деятельности 

обучающихся) 

Кол- 
во 
часов 
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1. Давайте 

познакомимся 

Сравнивать учебник, объяснять значение каждого 

пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и 

навигационнуюсистему учебника (систему условных 

знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и 

отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, 

отбирать, обобщать полученную информацию и 

переводить еев знаково-символическую систему (рисунок- 

пиктограмму). 

Объяснять значение слово «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 

Называть виды деятельности, которыми школьники 

овладеют на уроках «Технологии», соотносить их с 

освоенными умениями. 
Прогнозировать результат своей деятельности. (чему 
научатся). 

3 

2. Человек 

иземля 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, 

форма и др.). Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение бережного 

отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по форме и цвету с 

реальными объектами. Выполнять практическую работу 

изприродных материалов: собрать листья высушить под 

прессоми создавать аппликацию из сухих листьев по 

заданномуобразцу, заменять листья похожими по форме и 

размеру наобразец. Выполнять работу с опорой на 

слайдовый илитекстовый план. Соотносить план с 

собственными действиями. Исследовать (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять) свойствапластичных 

материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, 

планировать   последовательность его выполнения под 

руководством учителя. Корректировать выполнение 

изделия.Сравнивать свойства различных природных 

материалов листьев, шишек, веточек, кленовых 
крылаток, желудей, каштанов. 

21 

  Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы 

для выполнения изделия. Осваивать приемы соединения 

природных материалов при помощи пластилина. 

Составлять композицию их природных материалов. 

Составлять план работы над изделием при помощи 

«Вопросов юного технолога» Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по получению и сушке 
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  семян. Осваивать  приемы    работы  с пластилином 

(скатывание, сплющивание,    вытягивание).  Подбирать 

материал для выполнения изделия. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, использовать «Вопросы 

юного технолога»,   распределять  роли,   проводить 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою  деятельность. Анализировать план 

работы над изделием, сопоставлять с нимисвои действия и 

дополнять недостающие этапы выполнения изделия 

Исследовать,  наблюдать,   сравнивать,  сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять 

виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы 

работы с бумагой, правила работы с ножницами, разметки 

деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения 

деталей  изделия при  помощи клея.  Планировать и 

осуществлять работу,  на  основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических 

фигур по заданному образцу. 

Использовать различные виды материалов при 

выполнении изделий (природные, бытовые и пластичные 

материалы). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. 

Осваивать приемы соединения природных материалов при 

помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать контролировать и 

корректировать свою деятельность при выполнении 

изделия по слайдовому плану. Оценивать качество 

выполнения работы, используя 
«Вопросы юного технолога». 
Осваивать приемы создания изделия в технике коллажа. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять план 

на основе «Вопросов юного технолога», обсуждать план в 

паре; корректировать свою деятельность и деятельность 

партнера при выполнении изделия; проводить оценки и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать свое мнение. 

Отбирать материал для выполнения изделия по тематике, 

цвету, размеру, проявлять творчество. Использовать 

правила работы с бумагой,ножницами и клеем. Оформлять 

изделие. 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план, используя 

«Вопросы юного технолога»; распределять роли, 

проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать 

свое мнение, осуществлять 
совместную практическую деятельность, анализировать 
свою деятельность. 
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  Выбирать необходимые инструменты, материалы и 

приемы работы. Осваивать способы работы с бумагой: 

выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой бумаги 

без ножниц в технике обрывания по контуру. Создавать на 

основе заданной технологии и приведенных образцов 

собственного изделия. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды домов. По иллюстрации учебника и 

собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства гофрированного картона. Проводить эксперимент 

по определению способа сгибания гофрированного 

картона (вдоль линий). Создавать макет дома из разных 

материалов (гофрированный картон и природные 

материалы) Осваивать способы работы с шаблоном и 

соединение деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе сайдового 

плана. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

различные виды осветительных приборов. На основе 

иллюстраций учебника составлять рассказ о старинных и 

современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно- следственные связи. 

Анализировать конструктивные особенности торшера. 

Планировать и осуществлять работу, на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы 

с шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять 

раскрой деталей изделия с использованием шаблона и 

соединение деталей при помощи клея и пластилина. 
Выбирать удобный для себя план работы над изделием. 
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3. Человек и вода Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 3 
  растений. Осуществлять поиск необходимой информации  

  о воде,   ее   значение   для   развития   жизни   на   земле,  

  использовании воды   человеком   (способом   добывания  

  питьевой воды из-подземли; значением воды для здоровья  

  человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с  

  использованием водного транспорта. Сравнивать с  

  информацию, полученную   из   разных   источников   (из  

  разных учебников, текстов, собственных наблюдений и  

  опыта.). На основе сравнения информации делать выводы  

  и обобщения.  

  Осваивать способы проращивания семян в воде. Проводить  

  эксперимент, исследовать всхожесть семян, наблюдать и  

  фиксировать наблюдения.   Определять   и   использовать  

  инструменты и приспособления необходимые для ухода за  

  комнатными растениями. В практической деятельности  

  осваивать правила ухода за комнатными растениями.  

  Отбирать материалы, инструменты и приспособления для  

  работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать  

  последовательность создания модели куба из бумаги при  

  помощи шаблона   развертки   и   природного   материала  

(палочек.). Самостоятельно анализировать образец.    
Конструировать макет 
колодца. Использовать известные свойства материалов 
при определении приемов выполнения изделия. 
Сравнивать способы и   приемы   выполнения   изделия. 
Составлять и оформлять композицию по образцу или 
собственному замыслу. Использовать различные виды 
материалов для создания композиции и ее оформления. 

4. Человек 

ивоздух 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о птицах, о полетах человека, 

летательных аппаратах. Сопоставлять полученную 

информацию со знаниями, полученными на других 

предметах, из собственных наблюдений и прочитанных 

книг. Сравнивать современные и старинные виды 

летательных аппаратов. Приводить собственные примеры, 

делать выводы и обобщения,аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять 

разметку деталей по линейке. Осваивать соединение 

деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы 

с бумагой. Выполнять украшение изделия по 

собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваной бумаги». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закреплять навыки 

работы с бумагой и клеем. Осваивать и использовать 

способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «равной бумаги». 
Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

3 
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  аппликациюиз бумаги, корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки 

для мозаики в группе. 

 

5. Человек и 

информация 

Осуществлять поиск информации о способах общения. 

Анализировать и сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный мир, человек), 

на основании полученного материала самостоятельно 

делать простые выводы и обосновывать их. 

Составлять таблицу важных телефонных номеров, 

маршрутапередвижения от дома до школы, использовать 

для этого информацию из учебника ОБЖ и собственный 

опыт. Закрепить знания о способах обеспечения 

собственной безопасности). Составлять простой 

графический план местности, расставлять дорожные знаки, 

определять маршрут. 

Осваивать способы работы с новым материалом - глина - и 

нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить 

информацию в разные знаково-символические системы 

(анаграммы, пиктограммы) 

Самостоятельно  анализировать образец, определять 

недостающие   детали.   Использовать    известные 

свойства  материалов при определении приемов 

выполнения изделия.  Определять  необходимые для 

выполнения изделия материалы  и инструменты  по 

слайдовому плану. 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его 

составных частях, сферах применения. Осваивать правила 

безопасного использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать 
его; называть и показывать части компьютера; находить 
информацию в интернете с помощью взрослого. 

3 

 

2 класс 

№ Разделы, 

темы 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
(или основные формы внеурочной деятельности 

обучающихся) 

Кол-во 

часов 

1. Здравствуй, 

дорогой 

друг. Как 

работать с 

учебником. 

Анализировать учебник, объяснять назначение каждого 

пособия. 

Использовать при изготовлении изделия навигационную 

систему (условные обозначения) и критерии оценки 

изготовления изделия. 
Определять материалы   и   инструменты, необходимые 
для изготовления изделий. Использовать рубрику 
«Вопросы юного технолога» для организации проектной 
деятельности. 

1 
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2. Человек 

иземля 

Понимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремиться их выполнять. Анализировать и сравнивать 

учебник и рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия. Определять материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия. Искать и 

анализировать информацию о земледелии, о посуде, о 

особенностях народныхпромыслов. 

Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода, 

пекаря и кондитера, строителя, понимать значимость их 

профессиональной     деятельности. Составлять по 

иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления 

посуды из глины, о национальных блюдах из теста, об 

уходе за домашними животными, о традициях 

празднования Нового года, о конструкции русской избы и 

устройстве печи. Осваивать технологию выращивания 

лука в домашних условиях. Осваивать технику 

изготовления изделий из пластичных материалов 

(пластилина, глины, солёного теста); технику 

изготовления папье-маше. Совершенствовать изученные 

навыки работы с бумагой, осваивать новый вид работы – 

переплетение полос цветной бумаги. 

Наблюдать и анализировать структуру ткани. Осваивать 

навыки работы над проектом: ставить цель, составлять 

план, распределять роли, проводить самооценку. 

Соблюдать правила ТБ при работе ножницами, циркулем, 

иглой и клеем; правила экономного расходования 

материалов. Организовывать и убирать рабочее место. 

Составлять план изготовления изделия, выполнять изделие 

по плану. Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать свою работу и работу других 
учащихся 

23 

3. Человек и вода Понимать учебные задачи раздела и каждого урока и 3 
  стремиться их выполнять.  

  Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни  

  человека. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять  

  назначение инструментов и приспособлений для рыбной  

  ловли. Объяснять значение воды для жизни на земле.  

  Осваивать технику «изонить». Создавать изделия,  

  украшенные в технике «изонить». Составлять рассказ  

  об аквариумах и аквариумных рыбках. Осваивать навыки  

  работы над проектом: ставить цель, составлять план,  

  распределять роли, проводить самооценку.  

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации,    
использовать умения работать с бумагой и способы 
приданияей объёма. Заполнять с помощью учителя 
технологическую карту, определять основные этапы 
изготовления изделия. 
Осуществлять самоконтроль и корректировку   своей 
деятельности.   Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать свою работу и работу других 
учащихся. 



312  

4. Человек 

ивоздух 

Понимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремиться их выполнять. 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для нашего края фольклорные 

произведения. 

Осваивать способы работы с бумагой в технике «оригами». 

Самостоятельно планировать, контролировать и 

корректировать свою работу. Организовывать рабочее 

место, соблюдать правила работы ножницами. Составлять 

план работы и заполнять технологическую карту. 

Исследовать свойства фольги, возможности её 

применения, сравнивать её свойства со свойствами разных 

видов бумаги. Формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свою работу и работу других 
учащихся. 

3 

5. Человек и 

информаци 

я 

Понимать учебные задачи раздела и каждого урока и 

стремиться их выполнять. Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фёдорове. Делать выводы о 

значении книг для сохранения и передачи информации, 

культурно- исторического наследия (с помощью учителя). 

Анализировать различные виды книг и определять 

особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметкидеталей по линейке. Осваивать вклейку 

страниц в сгиб с помощью клапанов. Осваивать правила 

безопасного использования компьютера, правила набора 

текста. Исследовать возможности Интернета для поиска 

информации. Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернете. 
Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. 

3 

6. Заключитель 

ный урок. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку своей 

деятельности. Формулировать выводы из изученного 

материала, оценивать свою работу и работу других 

учащихся. 

1 

 

2 класс 

№ 

п\ 

п 

Раздел, 

темы 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся(или основные формы внеурочной 

деятельности обучающихся) 

Кол- 

во 

часов 

1. Здравствуй, 

дорогой друг. 

Как работать 

сучебником. 

Путешествие 

по городу. 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментахи правилах работы с ними, изученными в 

предыдущих классах. 

Нарисовать маршрутную карту города; Оценивать свои 

результаты. 

1 
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2. Человек 

иземля 

Объяснять значение новых понятий и использовать их в 

активном словаре. Определять различия архитектурных 

особенностей и обосновывать своё мнение. Определять 

инструменты при работе с проволокой и обосновывать 

свой выбор. Использовать различные виды соединений 

природного материала и обосновывать свой выбор. 

Использовать приобретённые знания при создании 

проекта «Двор моей мечты». Адекватно использовать 

речевые средства в рамках учебного диалога. 

Формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины. Формулировать 

собственное мнение. Приходить к согласованному 

мнению в совместной деятельности. Выполнять учебное 

задание, используя план. Различать распространённые 

натуральные и синтетические ткани; отработать алгоритм 

выполнения стебельчатого шва в работе над изделием 

«Украшение платочка монограммой». Отработать 

алгоритм выполнения петельного шва в работе над 

изделием «Украшение фартука». Определять 

инструменты, приспособления для бисероплетения и 

обосновывать своё мнение. 

Формулировать высказывание, используя термины, в 

рамкахучебного диалога. выполнять учебное действие, 

используя план и схему плетения; 

выполнять взаимопроверку учебного задания, 

рассказыватьисторию появления бисероплетения; 

Уметь пользоваться таблицей мер веса продуктов. Уметь 

советоваться при выборе блюд и способах определения 

массы продуктов при помощи мерок. Самостоятельно 

составлять план работы над изделием, собирать 

конструкцию из бумаги с помощью дополнительных 

приспособлений; сконструировать изделие «Весы». 

Применять правила поведения при приготовлении пищи; 

приготовить салат 

«Фруктовый завтрак». Выполнять действия на 

разделочной доске, знать для чего стаканы и миска, нож 

и ложка. Правила работы ножом. 

Уметь размечать детали по линейке, работать с 

выкройкой, использовать швы «вперёд иголку» и «через 

край»; уметь определять свойства синтепона. Выставка 

работ учащихся анализ своих работ и работ 

одноклассников по критериям: аккуратность, 

законченность, функциональность. 

Самостоятельно придумывать декоративные элементы и 

оформлять изделие; сделать салфетницу из бумаги и 

картона. Анализировать образцы изделий, обсуждать 

план работы умение работы с бумагой, самостоятельного 

оформления изделия. Самостоятельно замешивать 

солёное тесто и использовать различные приёмы лепки из 

теста; определять место приобретения различных 

21 
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  подарков и обосновывать своё мнение; определять вид 

подарка в зависимости от получателя и повода и 

обосновывать своё мнение; ответственность при 

выполнении учебного задания в рамках групповой 

деятельности. Сделать брелок из солёного теста. 

Знать способы обработки соломки, уметь выполнять из 

соломки свои композиции. Делиться мнениями о фонах 

для аппликации из соломки и обосновывать своё 

мнение. 
Определять цветовое решение для оформления подарка 
и обосновывать своё мнение; осознание собственных 
достижений при освоении темы. Уметь составлять план 
работы, упаковывать подарок, учитывая его форму и 
назначение. Уметь обсуждать сочетание цвета в 
композиции; проводить групповой анализ образца 
изделия «Упаковка подарков». Изготовить изделие 
«Упаковка подарков». 
Составлять план   сборки   фургона.   Собирать   модель 
«фургон Мороженое» из металлического конструктора, 

используя выбранные детали. Определять вид 

деятельности человека по его профессии. 

Проявлять ответственность при выполнении учебного 

задания в рамках групповой деятельности; 

осознание собственных достижений при освоении темы. 

Собирать фургон, используя составленную инструкцию. 

Использовать приобретённые знания для составления 

инструкции сборки грузовика, адекватно использовать 
речевые средства для представления результата в рамках 
учебного диалога. 

 

3. Человек и вода Раскрывать    значение    понятий    «мост»,    «виадук», 
«акведук», «путепровод»,  «балка», «пролёт», «пилон», 
«трос», «кабель», «конструкция» и использовать их в 
активном словаре; формулировать понятные для 
партнёра высказывания, используя термины в рамках 
учебного диалога, выполнять учебное действие, 
используя план. Выполнять самооценку учебного 
задания, определять тип моста по назначению и 
обосновывать своё мнение; определять назначение моста 
по названию и обосновывать своё мнение. Объяснять 
значение понятий   «акватория»   «судно»,   «корабль», 
«лодка»,      «паром»,      «яхта»,     «баржа»,      «верфь», 
«кораблестроитель», «порт» и использовать их в 
активном словаре. Адекватно использовать речевые 
средства в рамках учебного диалога. Знать алгоритм 
выполнения подвижного соединения деталей 
пластмассового конструктора. Конструировать макет 
яхты. 
Оформлять модель баржи из пластмассового 

конструктора и презентовать изделие. 
объяснять значение понятий «аквариум», «океанариум», 
«ихтиолог» и использовать их в активном словаре; 
определять назначение аквариума, океанариума и 
обосновывать своё мнение; 
определять материалы и инструменты для изготовления 

4 
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  мягкой игрушки. 
Формулировать собственное высказывание, используя 

термины, в рамках учебного диалога; приходить к 

общему мнению при оценивании выполнения учебного 

задания. 

Выполнять учебное задание, используя план, алгоритм; 

выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного 

задания. Рассказывать: об обитателях аквариума, 

океанариума, знать правила поведения в океанариуме; 

алгоритм изготовления мягкой игрушки. Объяснять 

значение понятий «фонтан», «акведук», «чаша» и 

использовать их в активном словаре; определять вид 

фонтана и обосновывать своё мнение; определять 

назначение фонтана и обосновывать своё мнение. 
Рассказывать в группе об истории появления фонтанов; о 
видах фонтанов по назначению; знать правила работы с 
пластичными материалами. 
Рассматривать иллюстрации фонтанов и составлять 
рассказ выполнять учебное задание, используя план; 
выполнятьвзаимопроверку учебного задания. 

 

4. Человек 

ивоздух 

Понимать условные обозначения техники оригами, уметь 

складывать фигурки оригами по схеме; выполнить работу 

надизделием «Птицы». 

Научиться понимать условные обозначения техники 

оригами, уметь складывать фигурки оригами по схеме; 

выполнить работу над изделием «Аист». 
Раскрывать значение «модель», «схема», «воздушный 
шар»,«вертолёт», «папье-маше» и использовать их в 
активном словаре. Различать условные обозначения 
оригами разных видов и обосновывать своё мнение. 
Определять материалы для изготовления изделия из 
папье-маше. Формулировать понятные высказывания, 
используя термины, в рамках учебного диалога. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках учебного диалога. 
Рассказывать: овидах оригами и условных обозначениях, 
используемых внём; о появлении первых летательных 
устройств; о процессеизготовления изделия в технике 
папье-маше. Оформлятькомпозицию «Городской пруд», 
используя фигурки оригами. Выполнять модель 
вертолёта «Муха». Соотносить поставленную цель и 
полученный результат деятельности. 

Выбирать вариант выполнения задания. Использовать 

приобретённые знания для выполнения ситуативного 

задания. 
Выполнить работу над изделием «Воздушный шар». 

3 

5. Человек 

иинформация 

Раскрывать значение   понятий   «театр»,   «театр 
кукол»,       «кукловод»,       «художник,       декоратор», 
«марионетка» и использовать их в активном словаре; 
определять роль актёра- кукловода в театре кукол. 
Формулировать высказывание, используя термины, в 
рамках учебного диалога; приходить к общему мнению 
при оценивании выполненного учебного задания. 
Выполнять учебное задание, используя план, алгоритм; 

5 
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  выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного 
задания. 
Разбираться в понятиях: сцена, занавес, раздвижной 

занавес, подъёмный занавес, нераздвижной занавес, 

кулисы. Обсудить проект создания декорации к сказке 

Красная   шапочка.   Выполнить   работу над   изделием 
«Сцена и занавес» и разгадать кроссворд «Театр». 
Раскрывать     значение     понятий     «книгопечатание», 
«переплёт», «переплётчик» и использовать их в активном 
словаре; определять назначение переплёта и 
обосновывать своё мнение; определять материалы для 
выполнения переплёта книги и обосновывать своё 
мнение. 
Формулировать понятные для партнёра высказывания, 

используя термины, в рамках учебного диалога, 

используяплан; выполнять самооценку учебного задания, 

Рассказывать: о возникновении книгопечатания; о 

назначении переплёта книги. 

Выполнять твердый переплёт папки достижений. 

Раскрывать значение   понятий   «почта»,   «почтальон», 

«бланк», «письмо», «корреспонденция»,   «телеграмма», 

«телефон», «журнал»,   «газета», «посылка», 

«почтовый служащий», «почтовый ящик» и 

использовать их в активном словаре; определять условия 

доставки корреспонденции адресату и обосновывать своё 

мнение; 

Определять функции работников почты и обосновывать 

своё мнение; определять необходимый объём текста 

телеграммы, адекватно использовать речевые средства в 

рамках учебного диалога. Рассказывать: о способах 

передачи письменной информации; о процессе 

оформления и отправления письма или телеграммы по 

почте; о работе почтовой службы; о средствах передачи 

информации. Выполнять учебное задание, используя 

алгоритм; выполнять взаимооценкуучебного задания. 

Уметь кратко формулировать тему для поиска по 

ключевым словам. 
Научиться сохранять закладки на найденную 
информацию. 
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4 класс 

№ 

п\ 

п 

Разделы 

,темы 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся(или основные формы внеурочной 

деятельности обучающихся) 

Кол-во 

часов 

1. Как работать 

сучебником 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы. Планировать 

деятельность по выполнению изделия. 
Познакомиться с критериями оценки качества выполнения 
изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. 
Создавать условные обозначения. 

1 

2. Человек 

иземля 

Находить и отбирать информацию, об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и 

последовательности их сборки из текстов учебника. 

Объяснять новые понятия. Анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку, создавать разные виды 

вагонов. 

Организовывать рабочее место. Распределять роли и 

обязанности при выполнении проекта. Составлять 

рассказ дляпрезентации. 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. Составлять 

план изготовления изделия, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, находить и обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения нефти и газа. Составлять 

план изготовления изделия, соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. Распределять 

роли и обязанности при выполнении проекта. Проводить 

оценку этапов работы. 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «Камаз». Находить и 

обозначать на карте крупнейшие заводы. Определять 

этапы проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия с технологическим процессом 

сборки автомобиля. Соблюдать правила безопасности. 
Самостоятельно изготавливать модель 
автомобиля. Проводить совместную оценку этапов 
работы. 

21 
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  Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды, обуви и профессиональной 

деятельности людей. Находить и отмечать на карте 

города, крупнейшие швейные производства. Снимать 

мерки и определять свой размер одежды. Выделять и 

сравнивать виды одежды по их назначению. Составлять 

план изготовления изделия. Контролировать 

последовательность и качествоизготовления. 

Находить и  отбирать информацию   о  технологии 

производства кондитерских  изделий. Отыскивать на 

обёртке продукции информацию о её производителе и 

составе. Находить на картекрупнейшие кондитерские 

фабрики.  Анализироватьтехнологию  изготовления 

шоколада.   Определять  технологические   этапы. 

Анализировать  рецепты  пирожного  и  печенья. 

Определять   необходимый   инвентарь для 

приготовления блюд. Составлять план приготовления 

блюда. Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, её видах и назначении. находить на карте 

России крупнейшие производства бытовой  техники, 

объяснять  новые  понятия. Изготавливать  абажур  в 

технике « витраж». 

Находить и отбирать из материалов учебника 

информацию о древесине, её свойствах, технологии 

производства. Соблюдать правила безопасности. 

Соотносить размеры лесенки - опоры с размерами 

растения, декорировать изделие по собственному 

замыслу. Составлять рассказ для презентации. 

 

3. Человек и вода Находить и отбирать информацию об устройстве 

системы водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ очистки воды в 

бытовых условиях. Проводить эксперимент по очистке 

воды. Выбирать экономичный режим использования 

воды. Составлять рассказ для презентации о значении 

воды, способах очистки, правилах экономного 

расходования воды. 

Находить и отбирать информацию об истории развития 

узелкового плетения и макраме, сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 

Изготавливать изделия, используя узлы. 

3 
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4. Человек 

ивоздух 

Находить и отбирать информацию об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России крупнейшие заводы 

производящие самолёты. Объяснять особенности 

самолётов, их назначение. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов. Осуществлять поиск 

информации о профессиях создателей летательных 

аппаратов. 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель ракеты. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления 

изделия. Соблюдать правила работы с ножницами. 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Осваиватьправила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона. 
Использовать приёмы работы шилом. Заполнять 
технологическую карту.   Распределять   обязанности 
для работы в группе. 

3 

   

5. Человек и 

информаци 

я 

Находить и отбирать информацию о технологическом 

процессе издания книги, профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы издания 

книги, определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в классе. 

Объяснять значение различных элементов книги. 

Создавать эскиз обложки книгив соответствии с темой. 

Оформлять изделие в соответствии с собственным 

замыслом. Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории книгопечатания и видах 

печатной продукции. 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы 

с таблицами в текстовом редакторе. Соблюдать правила 

работына компьютере. 

Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, 

способ изготовления, практическое использование. 

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и 

аргументировать достоинства и недостатки. 
Выявлять победителей по разным номинациям. 

6 

 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

1 класс 

Раздел 
учебной 

программ 
ы 

Основное содержание раздела рабочей 
программы 

Кол- 

во 

часов 
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Знания о 

физическо 

йкультуре 

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. Особенности 

физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние 

на физическое развитие и развитие физических качеств.Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и 
равновесия. 

4 ч 

Способы 
физкультурн 
ой 
деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений дляформирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств 

9 ч. 

 Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое 

совершенств 

ование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения 

лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 

Упражнения на низкой  гимнастической перекладине: висы 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания,  передвижение по наклонной  гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

стартс последующим ускорением. 

86 ч. 
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 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие теоретические упражнения на 

вхождениев воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование 

работы рук и ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броскимяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. Развитие координации: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в 
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 разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 

с заданной осанкой. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечныхгрупп и увеличивающимся отягощением 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

Плавание. Подводящие теоретические упражнения на 

вхождениев воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование 

работы рук и 
ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 
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2 класс 
Раздел 

учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей 
программы 

Кол- 
во 

часов 

Знания о 

физическо 

йкультуре 

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. Особенности физической культуры 
разных народов. Её связь с природными, географическими 
особенностями, 

9 ч. 

 традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. 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). 

5 ч. 

Физическое 

совершенств 

ование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз.Спортивнооздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевыхкоманд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. 
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

88 ч. 
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 исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий  с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, изразных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие теоретические упражнения на 

вхождение вводу, всплывание, лежание и скольжение, согласование 

работы рук и ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 
упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 
упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

 

 На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча;ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броскимяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча;подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: ходьба по гимнастической скамейке, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 

с заданной осанкой 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 
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 булавы). 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью надистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высотуна месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 
умеренной 

 

 интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме 

большойинтенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 
Плавание. Подводящие теоретические упражнения на 

вхождение в воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование 
работы рук и ног(имитация). Подвижные и спортивные игры. 

 

 

3 класс 

Раздел 

учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей 
программы 

Кол- 

во 
часов 
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Знания о 

физическо 

йкультуре 

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. Особенности физической культуры 

разных народов. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

8 ч. 

Способы 

физкультурн 

ой 

деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 
физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 
проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

8 ч. 

Физическое 
совершенств 

ование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт- 

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевыхкоманд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

86ч. 
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 Акробатические комбинации. 
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, изразных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующимускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие теоретические упражнения на 

вхождение в воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование 

работы рук и ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча;ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броскимяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча;подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры 

разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 
полушпагаты   на   месте;   «выкруты»   с   гимнастической   палкой, 
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 скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 

низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, 

ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; 

преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре сфиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля содних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, 

с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в 

постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц 

туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу 

основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье 

с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх- 

вперёд толчком одной ногой и двумя ногами огимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и 

двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 
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 ускорениеиз разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью надистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 

беговых нагрузокв горку; прыжки в высотуна месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание 

с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 
в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 
упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 
правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 
изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 
спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 
На материале плавания 
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на 

ногах, держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой 
дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

 

4 класс 

Раздел 

учебной 
программы 

Основное содержание раздела рабочей 
программы 

Кол-во 

часов 

Знания о 

физическо 

йкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровьячеловека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во  время  занятий 

физическимиупражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Из истории физической  культуры. История 

развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разныхнародов. Её     связь   с 

природными, географическими  особенностями, традициями  и 

10 ч 
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 обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 
военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы 

физкультур 

ной 

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 

режимедня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных 
залах). 

6 ч. 

Физическое 

совершенст 

вование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы 

физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 
мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1)мост из положения лёжа 

на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение 

лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок 

вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход 

в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев 
толчкомдвумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд ноги. 
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

86 ч. 
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 передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание: малого мяча в вертикальную цель и 

на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие теоретические упражнения на вхождение 

в воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование работы рук и 

ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 
На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча;ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; 

броскимяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача 

мяча;подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных 

народов. 
Общеразвивающие упражнения 
На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; 

наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады 

и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой 

ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 
остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, 
низкому гимнастическому бревнус меняющимся темпом и длиной шага, 
поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; 
игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми 
предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 
упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 
упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа 
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 «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на 

переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирами по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке 

головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений телаи его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища 

с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с 

дополнительным отягощением на поясе  (по гимнастической стенке  и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных 

положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной 

скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение 

многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных 
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 
от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в 
высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 
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 продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 
ориентиров, расположенныхна разной высоте; прыжки по разметкам в 
полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте, в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время 

спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме 

умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 
Плавание. Подводящие теоретические упражнения на вхождение 

в воду, всплывание, лежание и скольжение, согласование работы рук и 
ног (имитация). Подвижные и спортивные игры. 

 

 

Модуль отражающий национальные, региональные или этнокультурные особенности. 

Народные игры. 

Освоение игр и игровых упражнений на развитие пространственного и 

интеллектуального мышления, воспитание физических качеств и приобщение к русской 

истории, культуре и быту. Освоение общеразвивающих упражнений без предметов (с 

предметами). Русские народные игры. Игры, отражающие отношение человека к природе: 

«Два мороза», «Белые медведи», «Гуси- лебеди», «Волк во рву», «Волк и овцы», «Вороны 

и воробьи», «Змейка», «Зайцы в огороде», 

«Пчелки и ласточки», «Попрыгунчики- воробушки», «Кошки-мышки», «Море волнуется», 

«У медведя во бору», «Коршун и наседка», «Стадо», «Совушка», «Хромая лиса», «Филин 

и пташки», 

«Лягушата», «Медведь и медовый пряник», «Зайки и ежи», «Ящерица», «Хромой цыпленок», 
«Оса» и их вариативность. 
Игры, отражающие быт русского народа: «Дедушка-рожок», «Домики», «Ворота», 
«Встречный   бой»,   «Защита   укрепления»,   «Заря»,   «Корзинки»,   «Каравай»,   «Невод», 
«Охотники и утки», «Ловись рыбка», «По кочкам и пенечкам», «Птицелов», «Рыбаки и 
рыбки», «Удочка», «Продаем горшки», «Защита укрепления», «Захват флага», «Шишки, 
желуди, орехи». 

Игры, направленные на  развитие координации, внимания, быстроты и ловкости: 
«Бабки»,«Городки», «Горелки», «Городок-бегунок», «Двенадцать палочек», «Жмурки», 
«Игровая», «Кто дальше», «Ловишка», «Котлы», «Ляпка», «Пятнашки», «Платочек- 
летуночек», «Считалки»,«Третий– лишний», «Чижик», «Чехарда», «Кашевары», «Отгадай, 
чей голосок», «Веревочка под ногами» и др. 

Игры, отражающие многовековые традиции боевой культуры (единоборств) - 

(храбрейших русских богатырей, легендарных полководцев, воинов земли русской): «Тяни в 

круг», «Бой петухов», «Достань камешек», «Перетяни за черту», «Тяни за булавы», 

«Борющаяся цепь», «Цепи кованы», «Перетягивание каната», «Перетягивание прыжками», 

«Вытолкни за круг». «Защита укрепления», «Сильный бросок», «Каждый против каждого», 

«Бои на бревне». 

Работа с обучающимися с нарушением состояния здоровья на начальном уровне 

обучения. 

Основная работа на уроке физической культуры с данной категорией детей ведется с 

точки зрения индивидуализации педагогического процесса. Индивидуальный подход, 

означает учет особенностей, присущих одному человеку. Эти особенности касаются пола, 
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возраста, телосложения, двигательного опыта, свойств характера, темперамента, волевых 

качеств, состояния сохранных функций — двигательных, сенсорных, психических, 

интеллектуальных. Основная задача учителя на уроке состоит в том, чтобы, опираясь на 

конкретные способности и возможности каждого ребенка, создать максимальные условия 

для его «собственного роста». При индивидуальном подходе на уроках физической культуры 

данный подход реализуется полностью и зависит от профессиональной компетентности и 

методического мастерства учителя. Основные физические упражнения для детей с 

нарушением состояния здоровья: передвижения: ходьба, бег, подскоки; 

общеразвивающие упражнения: без предметов; с предметами (гимнастические палки, 

обручи, озвученные мячи, мячи разные по качеству, цвету, весу, твердости, размеру, мешочки 

с песком, гантели 0,5 кг и др.); на снарядах (гимнастическая стенка, скамейка, низкая 

перекладина, ребристая доска, тренажеры — механотерапия и т.д.);упражнения на 

формирование навыка правильной осанки; для укрепления сводов стопы; для развития и 

укрепления мышечно-связочного аппарата (укрепления мышц спины, живота, плечевого 

пояса, нижних и верхних конечностей); на развитие дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем; на развитие равновесия, координационных способностей (согласованность движений 

рук и ног, тренировка вестибулярного аппарата и пр.); на развитие точности движений и 

дифференцировки усилий; лазанье и перелазание (преодоление различных препятствий); на 

физическое расслабление мышц (релаксация мышц), сознательное снижение тонуса 

различных групп мышц. Они могут иметь как общий, так и локальный характер; специальные 

упражнения по обучению приемам пространственной ориентировки на основе использования 

и развития анализаторов; упражнения для развития мелкой моторики рук; для зрительного 

тренинга; упражнения по плаванию оздоровительного направления; упражнения по лыжной 

подготовке (скандинавской ходьбе) оздоровительной направленности. Рекомендуемые игры 

бочче, городки, мини- гольф, баскетбол, футбол. 

 
Содержание учебных предметов, курсов, распределенное по классам, четвертям, 

часам,в полном объеме представлено в рабочих программах в виде приложения к ООП 

НОО МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

Рабочие программы учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
– содержание учебного предмета, курса; 
– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся 

при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития учащихся начальной школы (далее - 

Программа) направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включает 

воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность учащихся, 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую 

в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни, на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов детей, подготовку их к жизни в социуме. Программа реализуется 

Школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 



335  

другими социальными партнерами школы. 

Программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, духовно-нравственного развития, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное 

время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Занятия 

проводятся в форме классных часов, КТД, экскурсий, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, различных конкурсов, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе её реализации 

создаются условия для понимания ребёнком того, что жизнь человека, его ум и здоровье - это 

превеликая ценность на земле, и, что счастье его самого, родных, близких и окружающих 

людей в первую очередь зависит от желания постоянно работать над собой, стать 

образованным, духовно- воспитанным и трудолюбивым. Данная программа адаптирована 

для каждодневной учебно- воспитательной деятельности, причём все материалы соотнесены 

с актуальными требованиями общества и МБОУ «Уруссинская НОШ №1», с реалиями 

сегодняшнего дня. 

С точки зрения психолого-педагогического подхода каждый год обучения в 

начальной школе является важным звеном в становлении личности младшего школьника. 

Поэтому каждый последующий год реализации данной программы опирается на результаты 

предыдущего года воспитания. 

Учитывая, что ребёнок, приходя в начальную школу, испытывает большие 

психологические трудности, основным воспитательным моментом первого года обучения 

становится познание самого себя в собственном взгляде на окружающих и адаптации к 

школьной жизни. На втором году воспитания закладываются нравственные понятия 

«дружба», «забота о близких», «сострадание» и «милосердие». Третий год воспитания - год 

становления коллектива, подчинение своих интересов его интересам. Четвёртый год - 

посвящен формированию самостоятельности, правильной гражданской позиции, 

демократичности. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровненачального общего образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1» является социально- 

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
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деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым наоснове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 
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формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейныхролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» конкретизирует общие задачи духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся с учетом национальных и региональных, 

местных условий и особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников, дополнительно к названным выше включенные в программу школы, не 

противоречат задачам настоящей программы и согласованы с родителями обучающихся 

(законными представителями). Согласование имеет форму публичного предъявления 

родительской общественности программы воспитания и социализации. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития,воспитания учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 
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5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову, как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания 

учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к 

своеймалой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контекстеотношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

РеспубликиТатарстан; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
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Республики Татарстан; 

уважительное отношение к русскому и татарскому языкам, как государственным 

языкам;ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

оединстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

историиРоссии и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение кзащитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истинаи ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народовРоссии; 

знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в поселке, в 

общественныхместах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам имладшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи ивзаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умениепризнаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам идействиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования,труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполненииучебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий;элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. Социокультурное и 

медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 
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негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения;представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы,труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам,музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством;стремление к опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностяхучастия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе;стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

поселка; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнениючеловеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, понимание 

необходимостиих выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояниечеловека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизничеловека и общества; 
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знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову, как к поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного  языка, его  особенностях и 

месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;бережное отношение к растениям и 

животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной 

деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 

Целевые программы, реализуемые в МБОУ «Уруссинска НОШ №1» в рамках 

воспитательного процесса: 

1. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р; 

2. «Стратегия развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 2015- 

2025 годы»Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 

№443; 

3. Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014-2025 годы» 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от от 25.07.2020 №623) 

4. Деятельность общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» Указ Президента Российской 

https://docs.cntd.ru/document/570879271
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Федерации от 29.10.2015 № 536; 

5. Родительский всеобуч «Путь к успеху» (И.Г. Вахрушева); 

6. Учебно-методическое пособие для учителей «Здоровье», «Предупреждение 

употребления алкоголя и наркотиков школьниками», «Программа профилактики 

курения в школе» (В.Н. Касаткин); 

7. «Программа патриотического и гражданского воспитания». 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностямчеловека: 

Направление Содержание Виды и формы 

Гражданско 
- 

патриотическо 

е воспитание: 

ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам,к семье, школе, 

одноклассникам; 

элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российскогогосударства, его 

институтах, их роли в жизни общества, 

важнейших законах государства; 

представления о символах государства 

– Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Татарстан; 

интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Республики Татарстан; 

уважительное отношение к русскому 

итатарскому языкам, как государственным 

языкам; ценностное отношение к 

своему 

национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 
уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, 
уважение к защитникам Родины. 

Уроки, беседы, чтение 

книг, экскурсии к 

памятникам, 

посещение музеев, 

выставок, уроки 

мужества, участие в 

НПК,сюжетно-ролевые 

игры, праздники, 

творческие конкурсы, 

спортивные 

соревнования 
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Нравственное и 

духовное 

воспитание: 

первоначальные представления о 

морали, об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный 

выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о 

значении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных 

культур народов России и российской 

гражданской (светской) этики, свободе 

совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные представления о 

духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения 

в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на 
природе; 

Беседы, экскурсии, 

театральные 

постановки, 

литературно- 

музыкальные 

композиции, уроки 

нравственности, 

классныечасы, 

праздники, конкурсы, 

презентации, проектные 

работы 

 уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, 

не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том 

числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных 
передач. 
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Воспитание 
положительног 
о отношения к 
труду и 
творчеству: 

получают первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления 

о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения 

учебно- исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами 

труда,профессиями; 

знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Профессии моих 

родителей»; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий,  проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 
осваивают навыки творческого 

применениязнаний, полученных при изучении 
учебных 

Классные часы, беседы 

субботники, экскурсии 

на производственные 

предприятия, встречи 

проекты, игры, 

презентации, ярмарки, 

праздники труда 
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 предметов на практике (в рамках предмета 
«Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности  на    базе   школы и 

взаимодействующих   с  ним  организаций 

дополнительного   образования,других 

социальных институтов (занятие народными 

промыслами,     природоохранительная 

деятельность, трудовые  акции,  других 

трудовых и творческих  общественных 

объединений как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во  встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших 
достойные  примеры   высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

 

Интеллектуальн 

ое воспитание: 

получают  первоначальные 

представления         о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин ипроведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления 

о          возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности в рамках деятельности кружков и 

внеурочных мероприятий в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают  первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе 

учебной ивнеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельностикружков и т. д.; 

получают элементарные навыки 

научно- исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения       внеурочных        мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр 

Интеллектуальные 

игры,олимпиады, 

НПК, конкурсы, 

деловые игры, 

викторины. 
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 интеллектуальной деятельности); 
получают первоначальные 

представленияоб ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной 

деятельности, 
знакомятся с этикой научной работы в 
процессе 
учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения  учебно-исследовательских 
проектов. 

 

Здоровьесбере- 

гающее 

воспитание: 

получают       первоначальные 

представления   о  здоровье    человека как 

абсолютной  ценности, его   значении для 

полноценной    человеческой    жизни,  о 

физическом,   духовном  и     нравственном 

здоровье, о     природных     возможностях 

организма человека, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной ивнеурочной деятельности; 

участвуют в   пропаганде  здорового 

образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных     представлений, 

проектной деятельности); 
учатся организовывать правильный 

режим занятий физической культурой, 

спортом, рацион здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные 

представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном 

негативном  влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед  с   педагогами,   педагогами- 

психологами,  медицинскими  работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным 

проявлениям    различного    рода  - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость, алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить «нет») (в 

ходе дискуссий,  тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, педагогами- 

психологами,    проведение    дней    здоровья, 

Эстафеты, веселые 

старты,просмотр 

учебных фильмов, 

встреча со 

спортсменами, прогулки 

на природу, уроки 

физической кульуры, 

подвижные игры, 

физминутки, игры, 
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 олимпиад, конкурсов и пр.); 

 

разрабатывают и реализуют учебно- 

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиесяспортсмены; 

регулярно занимаются физической 

культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в 

детских 
оздоровительных   лагерях   и   лагерях 
отдыха), 
активно участвуют в школьных спортивных 
мероприятиях, соревнованиях. 

 

Социокультур- 

ное и 

медиакультур- 

ное 

воспитание: 

получают первоначальное 

представление       о       значении       понятий 

«миролюбие»,      «гражданское      согласие», 

«социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников, 

выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают   элементарный  опыт, 

межкультурного,      межнационального, 

межконфессионального  сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями  различных традиционных 

конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок,   выполнения       проектов 

социокультурной         направленности, 

отражающих  культурное     разнообразие 

народов, проживающих   на    территории 

родного  края,    России;     приобретают 

первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного    диалога    в  процессе 

посильного участия в деятельности  детско- 

юношеских организаций и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, 

описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, 

школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки 

использования      информационной      среды, 
телекоммуникационных      технологий      для 

Выпуск школьной 

газеты,рефератов, 

конкурс рисунков, 

викторины, 

тематические классные 

часы, школьные 

праздники, экскурсии 
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 организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков, интерактивного 

общения 
со сверстниками из других регионов России. 

 

Культуро- 

творческое и 

эстетическое 

воспитание: 

получают элементарные представления 

об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным 
фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей 

народной музыки,театрализованных народных 

праздников,фестивалей народного творчества, 

тематическихвыставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательной организации и 

дома, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное (участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт 

самореализациив различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных 

Библиотечные уроки, 

экскурсии к 

памятникам, 

посещение музеев, 

выставок, просмотр 

учебных фильмов, 

беседы 
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 видах и формах художественного творчества 

(на уроках технологии, школьных кружков и 

творческих объединений, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в  проведении выставок 

семейного  художественного   творчества, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации   культурно-досуговых 

программ,включая посещение объектов 

художественнойкультуры с 

последующим представлением в 

образовательной  организации своих 

впечатлений исозданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; получают  элементарные 

представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевногосостояния человека; 
участвуют в художественном оформлении 
помещений. 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности: 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах 

страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

получают первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека,учатся отвечать за свои 

поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни (в процессе 

бесед, тематических классных часов, в рамках 

участия в школьных органах самоуправления 

и др.); 

получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью детско- 

юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления 

(решают вопросы, связанные с поддержанием 

порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школойи т. д.); 

беседы, тематические 

классные часы, встречи 

с представителями 

органов 

государственной власти, 

общественными 

деятелями 
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 получают элементарные представления 

об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти,          общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные 

представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности 
клубов юных инспекторов дорожного 
движения, юных пожарных и т. д.); 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей: 

получают элементарные представления 

о семье как социальном институте, о роли 
семьи в жизни человека и общества (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч  с 

представителями  органов государственной 
власти, общественными деятелямии др.); 

получают первоначальные представления 
о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье (в процессе бесед, и др.); 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

участвуют в школьных мероприятиях, 

направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках проведения дней семьи, 

днейнационально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства 

школьных 
территорий). 

тематические классные 

часы, школьно- 

семейныепраздники, 

презентации проектов 

«История моей семьи», 

«Наши семейные 

традиции» 
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Формирование 

коммуникативн 

ой культуры: 

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изученияучебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической компетентности 

(в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков, 

презентациивыполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты); 

получают первоначальные 

представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные 

представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных 

народов, 
знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и 
образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр,организации и проведения 

национально- 
культурных праздников и др.). 

Беседы, тематические 

класные часы, встречи 

соспециалистами, 

выпуск классной 

газеты 
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Экологическое 

воспитание: 

усваивают элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); 

получают  первоначальный  опыт 

эмоционально-чувственного 

епосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе 

(в ходе экскурсий, прогулок, походов и 

путешествий по родному краюи др.); 

получают первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских 

организаций); 

при поддержке школы усваивают в 

семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной 

среде (выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать 

воду, 
электроэнергию, оберегать растения и 
животныхи т. д.). 

Беседы, экскурсии, 

экологические 

десанты, изготовление 

кормушек,выставки 

поделок из 

природного 

материала, экскурсии, 

походы, субботники 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию учащихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
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ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия является сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно- 

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 
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человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственныхотношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, духовно- 

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся направлены на 

определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
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развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку какк 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизниневозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития,воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей 

и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры 

и фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
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прародителей; общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; других источников 

информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. 

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой ижизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- 

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть широко 

представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так 

и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную 

ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая 

поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его 

духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе.Именно уклад школьной жизни конституирует 

определенную образовательную организацию как самостоятельный психолого-социально- 

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 
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влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 

своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 
 

2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихсяМБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль играет социально значимая деятельность, под которой 

понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле 

решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их 

родителями (законными представителями), однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальнойпроблемы, улучшения окружающей действительности. 

В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно- территориального сообщества, общества, к 

удовлетворению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностногодостоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность,искренность). За счет сплоченности 

и чувства ответственности членов группы друг перед другомона достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своей улицы, двора. Педагогическое 

сопровождение общественной самоорганизации – это предоставлениеобучающимся набора 

средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов- организаторов, классных 

руководитей ориентируется на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни; 

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 
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социально значимой деятельности как «защита социальных проектов», «презентация 

социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций 

 
2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и семьи 

способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу школы. Младшие 

школьники принимают посильное участие в построении модели социальногопартнерства, 

необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опытамладших 

школьников осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, 

экскурсий, встреч с представителями религиозных и общественных организаций. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражаетсяв создании и реализации совместных социально- 

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьников школа взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом используются различные формы взаимодействия 

с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Педагогическим 

советом школы; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в школе. 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах. 
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Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, 

процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального 

опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому 

развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения вкультуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, походов; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшегосоциума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 

дополнительного образования. 

– коллективные прогулки, походы ; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Паспорта здоровья» (мониторинг состояния здоровья обучающихся). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания 

на уровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьников эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально- 
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познавательные игры и т. д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветови т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно- 

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 

(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, 

которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 
2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Система работы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

– информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

– организация встреч родителей, младших школьников, учителей для согласования 

интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей класса; 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает 

информирование и психолого-педагогический тренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей рассматривается на Педагогическом совете МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1» и утверждается директором школы. Работе с родителями (законными представителями) 

предшествует работа с обучающимися и подготавливает к ней. 

 

2.3.10. Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельностипедагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 
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Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Педагоги МБОУ «Уруссинская НОШ №1» выбирают различные концепции, методы и 

технологии воспитания,   не  противоречащие  принципам программы  воспитания и 

социализации   младших  школьников, основанные на  других логиках  построения 

воспитательной деятельности, в том числе и не использующие понятие воспитательного 

эффекта. Возможен, например, последовательный, постепенный переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому. В то же время возможно комплексное решение 

воспитательных задач за счет того,  что участие обучающихся в  нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
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социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважениек защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим,заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образованиядля жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками,старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностнозначимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
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наиболеепривлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направленияхразвития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокуренияна здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретнойсоциальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационныхтехнологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностяхотечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества,этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов вприроде и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности,формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространствеобразовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 
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– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия повопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, наулице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизничеловека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейнойжизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

ипроектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развитияличности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе,семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современныхтехнологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

историиродного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

областизащиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе вкультуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ «Уруссинская 

НОШ №1», по обеспечению воспитания учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
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социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 

педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию 

основных результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение 

учебного года. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе 

(классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный 

уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных нанравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьив воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются 

в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Используемые диагностики: 

- Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой. Пакет «Личность». 

- Методика изучения самооценки «Лесенка» 

- Методика «Домики» О.А. Ореховой. 

- Корректурная проба Пьерона –Рузера. 

Для родителей: 

- Опросник DSM -4(на выявление симптомов СДВГ) Студия «Эффектон». 

-Методика «Психологическое состояние младших школьников». Пакет «Состояние». 

Для учителя: 

- Анкета «Психологический анализ особенностей адаптации первоклассников к 

школе»(Л.М.Ковалева) 

 
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся; 

составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию образовательной организацией основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной 

оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого- педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

школе). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, консультаций). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
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организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся врамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентныхспециалистов для проведения развивающих программ, исследований детско- 

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончаниеучебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации МБОУ «Уруссинская НОШ №1» программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 
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годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализацииобучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования.Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, 

в рамках оценки эффективности реализуемой школой программы воспитания и 

социализации, осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов, определяющих содержание воспитательной деятельности и 

основные средства его реализации (включая разделы образовательной программы школы); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы; обеспечение состояния отведенных для 

проведения воспитательнойдеятельности помещений и территорий школы в соответствии с 

ее целями и задачами, установленными в плановой документации; соответствие 

материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм 

организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановой 

документации; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной 

работы, средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной 
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деятельности требованиям федеральных нормативных правовых актов. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями изадачами, установленными в плановой документации школы; информационно- 

техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, 

установленными в плановой документации школы: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации школы; взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания; 

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие достаточной 

связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; направленность 

воспитывающей деятельности в школе соответствии с реализацией принципа 

индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более полные развитие и 

реализацию образовательного и в целом личностного потенциала обучающихся, 

воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведение текущего контроля результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в школе органов ученического 

самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе наличие в 

школе должностей работников, по своему функционалу отвечающих за воспитательную 

работу. 

6. Использование в школе форм организации внеурочной деятельности в соответствии 

с содержанием, целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие в школе кружков, секций и других форм организации внеурочной 

деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) 

социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

духовно-нравственного, гражданско- патриотического, экономико-трудового и 

экологического сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития 

обучающихся, воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации 

знаний); в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности школы: достижение психологической 

защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспитательной работы на основе: 

обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами своего 

участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятельность 

– заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном 

использовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на 

данных мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной 

нервно-эмоциональной     и     физической     напряженности     и     чувства     собственной 
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Модель 

выпускника 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат уважения личности 

ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие совместной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспитывающим 

взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения учащимися 

нравственных норм отношений наоснове человеколюбия, развития у них коллективистской 

идентификации в процессе педагогически организуемой совместной деятельности; 

использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, 

учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных 

взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов школы опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой деятельности 

учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы в школе с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных 

условий для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений при 

проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией 

учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего настроения в 

классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия на 

обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от 

решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной 

деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий 

организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его участия 

в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки эффективности участия в 

совместной деятельности как условия формирования у учащихся нравственных норм 

отношений на основе развития их коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива школы с 

общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности: активность обеспечениявзаимодействия педагогического коллектива школы с 

родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности; выраженность 

ориентации администрации школы на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно- нравственного развития 

младшего школьника. 

 

Модель выпускника начальной школы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 
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1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен 

вотношениях с людьми; 

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно- 

гигиенические навыки, обладает хорошей работоспособностью, развиты 

двигательные и моторные навыки; 

− знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с 

другими людьми, правила поведения на улице, в быту, школе; 

− владеет доступными видами общественно-полезного труда 

− владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

− владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в 

совместнойпродуктивной деятельности; 

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, 

результатсовместной деятельности, сдержан, тактичен; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной 

иобщественной гигиены, особенности охраны здоровья в разные времена 

года; 

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах слюдьми; 

− трудолюбив, умеет   правильно организовать свой труд, поддерживать, 

контролировать правильность своих действий; 

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое 

внимание; 

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к 

конфликтам, а к сотрудничеству; 

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

− выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к 

своему здоровью как к важной личной и общественной ценности, имеет 

прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

− знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия 

безопасности при пользовании общественным транспортом, знает правила 

дорожного движения; 

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой 

деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой работе, 

трудовойдеятельности; 

− умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать 

свое внимание, сознательно управлять им; 

− имеет первоначально отработанную произвольную память; 

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать свои 

взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической 
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 культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет применять простейшие 

способы оказания первой медицинской помощи; 

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

− способен действовать, анализировать свои действия, находить причину 

затруднений, строить новый проект своих действий, способен к рефлексии, 

саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на дальнейшее 

продолжение образования в основной школе; 

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим духовным 

идеалам; 

−   обладает   уверенностью    в    себе,    чувством    собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

 

Приложение №2 

 

Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивае 

т 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 
вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнююработу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 
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4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода засобой 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

1 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя 

вместес 

родителям 

и 

Меня 

оценивае 

тучитель 

Итоговы 

еоценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 
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4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний 
уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

Анкета- опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что 

думает.Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ 

«нет» – 0баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 
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Скорее всего,вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящуюдружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзьячувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

о вашемклассе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в 

случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по отдельности. 

5. После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то илииное дело. 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 

до №20) это следующиешкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольныхделах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни,включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность,приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 
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интересноедело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения,эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание ирефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классногоруководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника 

общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как эмоционального лидера, авторитетного взрослого, способного 

понять ипомочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятиеклассного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика 

ситуации в классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьниковна критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой 

шкале. Закаждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл 

засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по 

каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьникованонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- средний – в интервале 60-80%, 

- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет 

о пониженнойсамокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазахокружающих взрослых. 

 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, яобычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 

Обработка результатов по вышеуказанной 

шкале. 

Незаконченные предложения, или моё отношение к 

людям.Отношение к друзьям 
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Думаю, что настоящий друг 

…Не люблю людей, 

которые … 

Больше всего люблю тех людей, 

которые …Когда меня нет, мои друзья 

… 

Я хотел бы, чтобы мои друзья 

…Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной 

как …когда я был маленьким, моя 

семья … Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, 

то …Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто 

… Наибольших успехов я достигаю, 

когда …Больше всего я ценю … 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного поступка; 

проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале:1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о 

данном нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно четкое 

иполное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 кл)(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображениемплохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия;эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональныереакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакцииадекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 
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Методика «Закончи историю» 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследованиепроводятся индивидуально. 

Инструкция к тесту: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их 

закончи».Тестовый материал 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошлавоспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. 

Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катяответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. ВдругЛюбин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? 

Почему? Как поступилПетя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, 

фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильноеили неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но немотивирует свою оценку. 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей имотивирует свою оценку. 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, накоторого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят 

назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три 

примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. Ребенок 

должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение детей к 

нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности эмоциональных 

реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная реакция (улыбка, 

одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная реакция 

(осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным 

нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции 

неадекватны или отсутствуют. 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться 

или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако отношение к 
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нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные 

реакцииадекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

РоссийскойФедерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях,подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
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обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 

осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести 

работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков, и всего населения страны в целом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребёнка в семье и школы. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются психологические 

и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

школы, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно- 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
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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 ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье,в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режимдня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

вэкстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять иукреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросамсостояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опытсамоограничения при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
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игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

организация физкультурно-оздоровительной работы; организация 

работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» по реализации 

программы 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

ибезопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

поданному направлению, в том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактикевредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание    экологически    безопасной,     здоровьесберегающей     инфраструктуры     МБОУ 
«Уруссинская НОШ №1» включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 
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оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым испортивным оборудованием и инвентарём. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудио-визуальных средств; 

индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательнымтраекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная 

работа способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательногохарактера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующихэмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация этого направления зависит от администрации школы, учителей 

физическойкультуры, психологов, а также всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья,факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычеки т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

школы и всех педагогов. 

 

Целевые программы, реализуемые МБОУ «Уруссинская НОШ №1»в рамках 

воспитательного процесса: 
Родительский всеобуч «Путь к успеху» ( И.Г. Вахрушева); 
Всероссийская программа «Разговор о правильном питании»; 
Учебно- методическое пособие для учителей «Здоровье»; 
«Предупреждение употребления алкоголя и наркотиков школьниками», 
«Программа профилактики курения в школе» В.Н.Касаткин 
Программа «Профилактика наркомании населения Республики Татарстан» 

 

Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимисяпо формированию экологической 

культуры и здорового образа жизни 

Направления Виды и формы Мероприятия 

Создание экологически Соблюдение режима дня, Флеш-моб «Будь здоровым, 

танцуй!», утренняя гимнастика, 

беседы «О здоровом 

питании», «Мой режим дня», 

«Витамины здоровья», классный 

час сприглашением работников 

ЦРБ «Профилактика гриппа и 

ОРВИ», «Режим дня школьника», 

«Правильное питание – залог 

здоровья» 

безопасной, организация горячего 

здоровьесберегающей питания, соблюдение 

инфраструктуры школы светового режима, 

 режимапроветривания, 

 физкультминутки, 

 динамические паузы 

организация учебной и Уроки физической Спортивные секции СВОИ, 

НПК «Наука. Культура. 

Интеллект.»,экологические 

проекты «Сдай макулатуру – спаси 

дерево», «Отход– доходы», 

«Мусору –нет!», 

«Чистый берег», «День 

земли», «День птиц», акция 

«Каждой пичужке по кормушке», 
«Неделя леса» 

внеурочной деятельности культуры, посещение 

обучающихся  спортивных секций, 

  кружков, участие в НПК, 

  реализация 

  экологических проектов 

  

организация спортивные Дни   здоровья,    «Кросс наций» , 
«Лыжня России», веселые старты, 
выполнение нормативов ГТО, 
классные часы «О ЗОЖ», театры 
здоровья 

физкультурно- соревнования, дни 

оздоровительнойработы здоровья, занятия по 

 профилактике вредных 

 привычек и т. п. 
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организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

лекции, семинары, 

консультации  по 

различным  вопросам 

роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, 

положительно   и 

отрицательно влияющим 

на здоровье детей 

«ГТО всей семьей», родительские 

собрания с представителями 

ЦРБ, 

«Здоровая семья – здоровый 

ребенок» веселые старты «Папа, 

мама, я – спортивная семья», 

конкурсы «А ну-ка папы», «А ну- 

ка мальчики», беседы с 

родителями по 

программе «Путь к успеху» 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности школы 

В МБОУ «Уруссинская НОШ №1» разработаны критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, социального 

окружения,выбранного направления программы. 

В целях получения объективных     данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции проводится систематический мониторинг в 

школе. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

В школе определены следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной и региональной системе образования; 

отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, отдела образования, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

результаты показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
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В качестве диагностического инструментария предполагается использование 

диагностических методик «Экологические знания», «Мое отношение к природе», 

«Развитость моего экологического сознания», направленные на оценку экологической 

культуры учащихся. 

Структурные компоненты экологической культуры: экологические знания, 

отношение, сознательность. 

Уровень экологической культуры диагностируется по критериям: познавательному, 

мотивационно-ценностному, личностному. 

Первый критерий — познавательный. Связан с количеством усвоенных знаний по 

экологиии краеведению, отражает, как ученики знают нормы и правила, как организовать 

деятельность и вести себя по отношению к природе. 

Второй — мотивационно-личностный. Показывает, насколько ученик понимает 

ценность природы, относится ли к окружающей среде эмоционально-личностно, 

положительно воспринимаетприродоохранную работу. 

Третий — личностный. Этот критерий поможет понять, как школьник отвечает за свое 

поведение в окружающей среде, осознает необходимость природоохранной деятельности. 

Мониторинг проводится с первого по четвертый класс по методикам в соответствии по 

плану: 

«Экологические знания» (оценка экологических знаний) -1,2 классы 

«Мое отношение к природе» (оценка экологического отношения) -2, 3 классы 

«Развитость моего экологического сознания» (оценка экологического сознания) -3,4 

классы. Высокий уровень сформированности экологической культуры в конце 

четвертого класса: 

знания о растениях и животных разных сообществ у учащегося многообразны, он бережно 

относится к растительному и животному миру, понимает его ценность, проявляет 

устойчивый интерес. 

Средний уровень: учащийся усвоил закономерные связи объектов, явлений; обобщил 

знания об особенностях природного мира, но не всегда анализирует последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду. 

Низкий уровень: учащийся крайне мало знает о животном и растительном мире, 

желает заботиться об окружающей среде, но познавательное отношение не развито; бережно 

относится к животным и растениям, но нет интереса к животному и растительному миру. 

Педагоги оценивают эффективность программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. Результаты оценки учитываются при 

разработке планаработы на будущий учебный год. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении ООП НОО, 

коррекцию недостатков вфизическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную 

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 
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Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ООП НОО и их интеграции 

в Школе; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощидетям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы формирования программы: 

– соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

– системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участниковобразовательных отношений; 

– непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

– вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 
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осуществляющие образовательную деятельность(классы, группы). 
 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 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 Школы; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1»; способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы. 
Диагностическая работа включает: 
– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МБОУ «Уруссинская НОШ №1») 

диагностикуотклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

отспециалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявлениеего резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 
– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развитияребенка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
– коррекцию и развитие высших психических функций; 
– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 
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– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы сучащимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированныхметодов и приемов работы с учащимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемовкоррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 
 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
 

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 учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы Школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 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 потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 
 

Механизмы реализации программы. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Школы обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие МБОУ 

«Уруссинская НОШ №1» с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов МБОУ «Уруссинская НОШ №1» предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

емуквалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельныхсторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
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Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 
– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Уруссинская НОШ 
№1» специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: Психолого- 
педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленностьучебно- 

воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

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 учащихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 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) физического развития. 
 

Программнометодическое 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 и др. 
 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива МБОУ «Уруссинская НОШ №1». Для этого согласно утвержденному графику 

осуществляется подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников. 
 

Материальнотехническое обеспечение 

Школа имеет надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 
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развития вздание и помещения МБОУ «Уруссинская НОШ №1» и организацию их пребывания 

и обучения в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» (включая пандусы, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
 

Информационное обеспечение. 

В МБОУ «Уруссинская НОШ №1» создана информационная образовательная среда и на этой 

основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

В школе создана система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Второе направление коррекционной работы направлено на: 
– преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
– владение навыками адаптации учащихся к социуму; 
– психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами. Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. Курсы Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 
языков, литературы. 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чтения 

информации и пр. 
Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного 

ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении. 

Психологом проводится обследование актуального уровня психического и речевого 

развития, определение зоны ближайшего развития. 

Медработником проводится выявление состояния физического и психического здоровья. 

Учитель проводит обследование семьи ребенка, состав семьи, условия воспитания, умение 
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учиться, организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль, трудности в овладении новым материалом, мотивы учебной деятельности, 

прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя, 

эмоционально-волевая сфера, преобладание настроения ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы Школы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной работы 

имеют дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. В зависимости от формы организации коррекционной 

работы планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, 

предметные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 

личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями 

с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 

анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. Предметные результаты 

определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП НОО (конкретных 

предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты 

итоговой аттестации на основном уровне обучения. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфолио. 

Для осуществления образовательного мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО обучающимися с ОВЗ используются следующие формы. 

 

Образовательный мониторинг 

Ф.И.О.учащегося класс Предмет 

 
 Входной Промежуточный Сравнительны 

йанализ 

Итоговый Сравнительны 

йанализ 

Результат      

Необходима 

якоррекция 
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Входной 
мониторинг 

       

Направление 
коррекции 

       

Промежуточный 

мониторинг 
       

Направления 
коррекции 

       

Итоговый 
мониторинг 

       

Анализ        

Рекомендации        

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей: 

№ Обязательные 
предметные 
области 

Основные задачи реализации 

содержания 

1. Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке 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. 

2. Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родномязыке 

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 

3. Иностранный 

язык 

(английский) 

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. 

4. Математика и 

информатика 

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

5. Обществознаниеи 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование положительного 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. 
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6. Основы 

религиозны 
хкультур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

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

  

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

3.1. Учебный план на нормативный срок освоения ООП 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Общие положения 
1.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

является документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся, формы промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Учебный план начального общего образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

разработан на основе основной образовательной программы начального общего 

образования. 

1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

разработан на основе третьего варианта Примерного учебного плана начального общего 

образования. 
1.4. Содержание и структура учебного плана ООП НОО определяется требованиями 

ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 
«Уруссинская НОШ №1», сформулированными в ООП НОО. 

1.5. На уровне начального общего образования в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиНом 2.4.3648-20 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

учащихся 1 классов 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры. 

Обучение 

проводится без бального оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. В течение восьми недель учитель планирует последними 

часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков- 

игр, уроков- театрализаций, уроков - экскурсий, уроков- импровизаций. В ноябре – мае 
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проводятся по 4 урока по 40 минут каждый. Обучение в 1-ых классах проводится без 

балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах - по 45 минут, по 4-5 уроков в 

день. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели, 2 - 4 классах 

- 34 недели. 

При проведении уроков по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

иностранномуязыку осуществляется деление классов на группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп. 

1.6. Учебный план МБОУ «Уруссинская НОШ №1» состоит из двух частей - 

обязательнойчасти и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательныхпредметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечиваетдостижение важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общегообразования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальныхситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся и увеличение учебных 

часов, отводимыхна изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

1.7. Предусматривается ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 

с учебным планом, разработанным на нормативный срок освоения ООП 

НОО/перспективным (отметка - в заявлении), и согласование учебного плана (части, 

формируемой участниками образовательных отношений), составленного на текущий 

учебный год/годового (отметка - в протоколе родительского собрания). 

 
Специфика учебного плана ООП начального общего 

образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

 

2.1. МБОУ «Уруссинская НОШ №1» при реализации УП НОО обеспечивает 

выполнение обязательных требований ФГОС НОО к результатам освоения основных 

образовательных программначального общего образования. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МБОУ 

«Уруссинская НОШ №1» реализуется средствами УМК «Школа России» системами 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Система учебников УМК «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

информационно-образовательной среды для начальной школы. Ведущая целевая установка 

и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России» направлены 

на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС. Информационно-образовательная среда УМК «Школа России» включает: 

концепцию, рабочие программы, систему учебников, методическую литературу, 

разнообразные электронные и интернет- ресурсы. 

 

Характеристика учебных предметов обязательной части учебного плана. 

 

В УП НОО входят следующие обязательные предметные области: «Русский язык и 
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литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

следующие предметы: русский язык, литературное чтение. Основными задачами реализации 

содержания данной предметной области является: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке 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, способностейк творческой деятельности. 

В целях обеспечения познавательных интересов и индивидуальных потребностей 

учащихся (по итогам изучения запросов участников образовательных отношений) часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуются в объеме, 

предусмотренном в примерном учебном плане, вариант 3. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализует 

следующие основные задачи: «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». 

Согласно заявлениям родителей (законных представителей) о выборе изучения 

родного языка из числа языков народов РФ на изучение родного языка (татарского) и 

литературного чтения на родном языке (татарском) или родного языка (русского) и 

литературного чтения на родном языке(русском) отводится 3 часа. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается со 2 класса. 

Предложенный объём учебного времени - по 2 часа в неделю является достаточным для 

усвоения иностранного языка на функциональном уровне. 

На изучение учебного предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю. Во 2-х и 3- 

х классах на 1 час увеличивается количество часов, отведённых на изучение математики за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

изучается учебный предмет «Окружающий мир» в объёме 2 часов в неделю. Учебный 

предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, а также разделы социально- гуманитарной направленности преподаются 

в качестве модулей, включённых в содержание предмета. 

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», который изучается в 4 

классе в объёме 1 часа в неделю. Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование 

у учащегося мотиваций косознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Модуль курса ОРКСЭ для 

изучения определяется родителями (законными представителями) учащихся 4 классов. 

Система оценивания результатов комплексного учебного курса ОРКСЭ - безотметочная. Для 

оперативного контроля знаний и умений по курсу используется технология «Портфолио 

учащегося», то есть составление портфеля творческих работ идостижений учащихся. 
Предметная область «Искусство»   представлена   учебными   предметами   «Музыка»   и 
«Изобразительное искусство», по 1 часу в неделю. Предметная область «Искусство» 
направлена на формирование у учащихся первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства, музыки в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 
развитии человека. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 
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неделю. В результате изучения предмета «Технология» учащиеся приобретают 

первоначальные знания о правилах создания предметной и информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 1-4 классах в объёме 3 часов 

в неделю, обеспечивает двигательную активность учащихся, осуществляет подготовку к 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»(ГТО). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используются для расширенного и углублённого изучения учебных предметов, которые 

являются наиболее востребованными обучающимися для их дальнейшего продолжения 

образования и самоопределения. 

2.2. При реализации учебного плана в образовательном процессе используются 

следующиепедагогические технологии и методы: 

 технология уровневой дифференциации обучения; 
 технология создания учебных ситуаций; 
 технология портфеля для индивидуального учета образовательных результатов учащихся; 
 проблемно-диалогическая технология; 
 технология развития критического мышления; 
 словесные методы; 
 наглядные методы; 
 практические методы и др. 

 

2.3. В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ освоение образовательной программы начального 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, вышеуказанной образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся 1-4 классов, которая проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, в формах, определенных данным учебным планом. 

 

2.4. Комплексная работа на межпредметной основе проводится учителем в конце 

учебного года сцелью определения уровня сформированности метапредметных результатов. 

 
Сетка часов учебного плана начального общего образования 

(ФГОС, 1-4 классы) 

 

3.2. Учебный план для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык 
и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

 

Литературное 

чтение 

2 3 3 3 11 

Родной язык Родной язык 

(татарский, русский) 

2 2 2 2 8 
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и 

литературное 

чтение 

(татарский, 

русский) 

Литературное 
чтение 

на родном языке 

(татарский, 

русский) 

1 1 1 1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика и 

информатика 

4 4 4 4 16 

Общество- 

знание и 

естествознан 

ие 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозны 

хкультур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн 

оеискусство 

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 

– 1 1  2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

 

 

Организация промежуточной аттестации. 

 
Промежуточная аттестация с целью установления фактического уровня теоретических 

знаний учащихся по предметам федерального компонента учебного плана, контроля за 

выполнение учебных программ проводится в мае. Контрольно-измерительные материалы 

разрабатываются учителем и рассматриваются на заседании ШМО и утверждаются приказом 

директора школы не позднее, чем за 2 недели до начала промежуточной аттестации, также 

возможно использование готовых методических разработок. Итоги оцениваются по 5- 

балльной шкале. 

Учебный план МБОУ «Уруссинская НОШ №1» предусматривает следующие варианты 

форм проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

Предмет Классы 
1 2 3 4 

Формы ПА Формы ПА Формы ПА Формы ПА 
Русский язык ДТР КС ВГО Д ВГО Д ВГО Д 
Литературное чтение ДТР ДТР ВГО ДР ВГО ДР ВГО ДР 



402  

Родной язык 
Татарские группы 
Русские группы 

ДТР ДС ВГО ДС ВГО ДС ВГО ДС 

Литературное чтение на 
родном языке 

ДТР ДС ВГО ДС ВГО ДС ВГО ДС 

Английский язык ДТР  ВГО ДС ВГО КР ВГО КР 

Математика ДТР КР ВГО КР ВГО КР ВГО КР 

Окружающий мир ДТР ЗП ВГО ЗП ВГО ЗП ВГО ЗП 

Музыка ДТР Т ВГО ЗП ВГО ЗП ВГО ЗП 

Изобразительное искусство ДТР ЗР ВГО ЗП ВГО ЗР ВГО ЗП 

Технология ДТР ЗП ВГО ЗП ВГО ЗП ВГО ЗП 

Физическая культура ДТР УЗ ВГО УЗ ВГО УЗ ВГО УЗ 

ОРКСЭ       ДТР УЗ 
 

ВГО - выставление годовых оценок 

КР – контрольная работа 

Д –диктант 

ДС – диалоговое собеседование 

ДТР – диагностическая тестовая работа 

ЗП – защита проекта 

ЗР – защита рисунка 

УЗ- устный зачет 

 

В 1 классе промежуточная аттестация представляет собой выполнение 

диагностических тестовых работ учениками по контролируемым элементам содержания 

(русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение), проведение 

диалогового собеседования по родному языку и литературному чтению на родном языке, 

тестирования по музыке, изобразительному искусству, физической культуре и технологии. 

По результатам выполненных работ классный руководитель делает заключение об освоении 

обучающимися соответствующей части основной образовательной программыначального 

общего образования качественно, без фиксации оценок («программа освоена на 

повышенном уровне», «программа освоена на базовом уровне» или «программа не освоена»), 

данное заключение заслушивается на заседании педагогического совета и является 

основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс. 

3.3. План внеурочной деятельности МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: 

– обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в школе; 

– создание благоприятных условий для развития ребенка с учетом его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

– организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся; 

– включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
– формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

– развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

– формирование здорового образа жизни; 

– создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
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программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

– углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время; 

– совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Принципы программы: 

– включение учащихся в активную деятельность; 

– доступность и наглядность; 
– связь теории с практикой; 

– учёт возрастных особенностей; 

– сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

– целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

– традиции школы; 

– особенности возраста, класса, их подготовки, индивидуальности детей; 
– особенности их интересы, склонности, установки; 

– месторасположение школы. 

Направления реализации программы: 

– создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени; 

– совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время; 

– информационная поддержка занятости учащихся в свободное время; 

– совершенствование уровня кадрового обеспечения; 

– научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

– совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе требований к 

результатам освоения ООП НОО и обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для 1-4-х классов 

 

В соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» и приказом МО иН РФ 

от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО» основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательной 

организацией через учебный план и план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

разработан на основе: 

– нормативно-правовых документов федерального уровня: 

– Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785), с 

изменениями; 

– Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года 

N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020 года N 28); 

– Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Уруссинская НОШ №1»; 

– Письмами МО и Н РТ от 19.08.2015 г. № 1054/15 «О направлении методических 

рекомендаций», от 27.08.2015 г. №1255/15 «О направлении информации». 

Внеурочная деятельность является обязательной, отражена в основной 

образовательной программе НОО и выведена за рамки учебного плана. 

Содержание и структура плана внеурочной деятельности определяется требованиями 

ФГОС НОО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

«Уруссинская НОШ №1» сформулированными в Уставе. 

План внеурочной деятельности в 1-4-х классах обеспечивает достижениепланируемых 

результатов освоения учащимися ООП НОО и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

План внеурочной деятельности: 

– является одним из основных организационных механизмов реализации ООП НОО; 

–  обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности; 

– определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для каждого учащегося или группы учащихся на уровне начального 

общего образования до 1350 ч. за 4 года обучения, т.е. не более 10 часов в неделю на 

класс (количество часов на одного учащегося определяется его выбором). 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и учащихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

Перспективный план внеурочной деятельности в 1-4-х классах направлен на решение 

следующих задач: 

– усиление личностной направленности образования; 

– оптимизация учебной нагрузки учащегося; 

– улучшение условий для развития учащихся 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» использует оптимизационную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя реализацию внеурочной деятельности по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, общекультурное. 

В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ «Уруссинская НОШ №1» (учителя, классные 

руководители, педагог – психолог, педагог-организатор, библиотекарь). 

Основные направления и ценностные ориентиры 

Согласно требованиям ФГОС основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

2. Духовно-нравственное 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
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равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Социальное 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Общеинтеллектуальное 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Общекультурное 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 25-35 минут для 

учащихся 1 - 2 классов, 35-45 минут - для учащихся 3-4 классов 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера; 

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения 

преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

• воспитание чувства справедливости, ответственности; 

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления. 

Метапредметные результаты 

В ходе осуществления внеурочной деятельности, учащиеся научатся: сравнивать 

разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения конкретного 

задания; 

• моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения; 

• использовать его в ходе самостоятельной работы; 

• применять изученные способы учебной работы и приемы; 

• анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными 

правилами; 

• включаться в групповую работу; 

• участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение 

и аргументировать его; 

• выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии; 

• аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

• сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

• контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков, 

студий, внеклассных предметных мероприятий у учащихся будут совершенствоваться 

предметные знания и умения по всем курсам учебного плана. 
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Содержательный раздел внеурочной деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, реализуются через организацию: 

- аудиторной занятости (объединения, спортивные секции) из перечня предлагаемого 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних (Приложение Таблица № 1) 

- внеаудиторной занятости (экскурсии, посещения культурно-массовыхмероприятий, 

музеев, библиотек, походы и т.д.). При этом расходы времени на отдельные направления 

плана внеурочной деятельности могут отличаться. 
 

Таблица № 1 

Перечень курсов внеурочной деятельности, предлагаемого 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» родителям, 

(законным представителям) несовершеннолетних 

 

 

№ 

п/ 

п 

Направление 
 

Программа (наименование секций, объединений) 

1 
Общеинтеллектуальное «Занимательная грамматика» 

«Мозаика» 

«Познай математику» 

«Всезнайка» 

«Занимательная математика» 

«Математика и конструирование» 

«В мире книг» 

«Уйный-уйный өйрәнәбез» 

 

2 
Спортивно- 

оздоровительное 

ШСК «Здоровейка» 

Соревнования 

Экскурсии, походы 

3 Общекультурное Конкурсы, экскурсии 

4 Духовно-нравственное 
Классные часы, посещение культурно-массовых 
мероприятий 

5 Социальное Социальные акции (по плану школы) 
 

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Уруссинская 

НОШ №1» используются возможности учреждений дополнительного образования детей, 

культуры, спорта. 

 

Внеурочная занятость ученика МБОУ «Уруссинская НОШ №1» при получении 

начального общего образования представлена в виде циклограммы: 

№ Занятость во внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в 

неделю 

Ответственные 

1 Занятиях в объединениях и секциях 1-2 часа в неделю Педагоги- 

предметники 

2 Система классных часов 1 раз в неделю 

по расписанию, 

Классные 

руководители 
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  1 час  

3 Внеаудиторные активные занятия 
(экскурсии, посещение музеев, 
культурно-массовых мероприятий, 
выставок, библиотек и т.д.) 

2 часа в 
неделю,или 1 

день в месяц, 
итого 9 

выходов год 

Педагоги- 
предметники, 

классные 
руководители 

4 Участие в общешкольных и 

классных мероприятиях, в работе 

детских общественных 

организаций, клубов по интересам 

(общешкольные коллективно- 
творческие дела) 

2 часа в неделю Классные 

руководители 

5 Участие в проектной, учебно- 

исследовательской деятельности 

защита проекта (индивидуального, 

группового) 

1 час в неделю, 

2 раза в год 

Педагоги- предметники 

6 Индивидуальные консультации 

педагога-психолога, учителей- 

предметников, классных 

руководителей 

1 раз в неделю, 

1 час 

Классные руководители, 

педагоги- предметники, 

педагог-психолог 

 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МБОУ «Уруссинская НОШ 
№1» имеются следующие условия: имеется столовая, в которой организовано двухразовое 

питание, спортивный зал, медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, 

компьютерный класс, кабинет психолога, спортивная площадка. Спортивный зал оснащен 

необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники, классные руководители, педагог-психолог, педагог- 

организатор, библиотекарь. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», «педагог-психолог» и др. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

– методические пособия, 

– интернет-ресурсы, 
– мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с локальным 

актом МБОУ «Уруссинская НОШ №1» «Положение о рабочей программе» 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график школы составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточных аттестаций. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы составлен в соответствии с законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Начальное общее образование 

Класс 1 2 3 4 Экскурсии Промежуточн 

ая аттестация Кол-во 

учебных 

недель в 
учебном 

году 

 
 

33 

 

34 
(без учета недели 

экскурсий) 

Четверть 1 2 3 4 1 2 3 4   

Кол-во 
учебных 
недель 

 

8 
 

7 
 

10 
 

8 
 

8 
 

7 
 

11 
 

8 

  

Кол-во 

учебных 

дней в 
неделю 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
6 

 

 
6 

  

Сроки учебных занятий, каникул, промежуточной 
аттестации 

Четверть Учебные занятия Каникулы   

Первая 
 

С 1 сентября 
Осенние каникулы 

(7 дней) 
  

Вторая  Зимние каникулы 
(14 дней) 

  

Третья  Дополнительные 

недельные 

каникулыдля 1-х 

классов 
(7 дней) 

Весенние каникулы 
2-4 классы 

(8 дней) 

  

  

Четвертая 
1 класс- май, по 

3-ю неделю 
2-4 классы –по 31 
мая 

Летние каникулы: 
1 классы с 4-ой недели 

мая;2-4 классы- с 1 

июня по 31 
августа 

4-ая неделя 
мая, 

2-4 классы 

май 
1-4 

классы 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы. 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 
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– обеспечивают реализацию основной образовательной программы школы достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «Уруссинская НОШ №1», ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1»; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программыШколы 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» условий и ресурсов реализации 

ООП НОО; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы МБОУ «Уруссинская НОШ №1», 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов д достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.5.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

– характеристику укомплектованности МБОУ «Уруссинская НОШ №1»; 

– описание уровня квалификации работников МБОУ «Уруссинская НОШ №1», 

осуществляющей образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

– описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 
повышения квалификации педагогических работников; 

– описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП НОО. 

 

Должность 
 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник 

ов в ОУ 

(треб/ 

имеется) 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Требования к 
уровню 
квалификации 

Руководитель 
ОУ 

Обеспечивает 
системную 

1 Высшее Высшее 

образовательную и профессионально 
е 

профессиональное 

административно- образование по образование по 

хозяйственную работу направлениям направлению 

образовательного подготовки «Менеджмент в 
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 учреждения.  «Государственное 
и 

образовании» и 
стаж 

муниципальное работы на 
управление», педагогических 

«Менеджмент», должностях более 
5 

«Управление лет 

персоналом»  

Руководитель 
ОУ 

Обеспечивает 
системную 

1 Высшее Высшее 

образовательную и профессионально 
е 

профессиональное 

административно- образование по образование по 

хозяйственную работу направлениям направлению 

образовательного подготовки «Менеджмент в 

учреждения. «Государственное 
и 

образовании» и 
стаж 

 муниципальное работы на 
 управление», педагогических 

 «Менеджмент», должностях более 
5 

 «Управление лет 

 персоналом»  
Заместитель Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-методической 

и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

1 Высшее 

профессионально 

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально 

е 

образование и 

дополнительное 

профессионально 

е 

образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и 
стаж работы на 

педагогических 

илируководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Менеджмент в 

образовании» и 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях более 

5 лет 

руководителя 

    

Учитель  9   
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 Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

 Высшее 

профессионально 

е 

образование или 

среднее 

профессионально 

е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Преподавание а 

начальных классах 

общеобразователь 

ной школы» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, стаж 

работы более 10 

лет 

Педагог- Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 Высшее 

профессионально 

е 

образование или 

среднее 

профессионально 

е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

организатор 

Педагог- 
психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

1 Высшее 

профессионально 

е 

Высшее 

профессиональное 

образование по 
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 направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 образование или 

среднее 

профессионально 

е 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу 

работы либо 

высшее 

профессионально 

е 

образование или 

среднее 

профессиональ 

ное 

образование и 

дополнительно 

е 

профессиональ 

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажуработы. 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

ихдуховно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 
обучающихся. 

1 Высшее или 

среднее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно 

- 

информацион 

ная 

деятельность» 

Высшее 

профессионально 

е образование по 

специальности 

«Библиотечно 

- 

информацион 

ная 

деятельность 

 

 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивается 

освоением работниками МБОУ «Уруссинская НОШ №1» дополнительных 

профессиональных образовательных программ не реже чем каждые 3 года в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 

В МБОУ «Уруссинская НОШ №1» созданы условия для ведения постоянной 
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методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение учащимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 
качества; сформированность основ 
гражданской идентичности 

Готов/способен 

(порезультатам 

тестовых 

заданий) 

Достижение учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальных 

учебных действий (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями 

Тестовые 

задания- 

выполнение 

более50% 

Достижение учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной 

области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система 

основополагающих элементов 

научного 
знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира 

Тестовые 

задания- 

выполнение 

более50% 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности учащихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стандарта. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания МО учителей, воспитателей по проблемам введения Стандарта. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы школы. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения Стандарта. 
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6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации 

Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

В МБОУ «Уруссинская НОШ №1» созданы психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого- 

педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в концекаждого 

учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией школы; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 

 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
– психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

– формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку одарённых детей 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации ООП НОО: 

 обеспечивают МБОУ «Уруссинская НОШ №1» возможность исполнения требований 
Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных 
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 

государственного образовательного учреждения. 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

Материально-техническая база МБОУ «Уруссинская НОШ №1» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 18 сентября 2020г. №1490, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 28 сентября 2020 г. № 28, СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами МБОУ «Уруссинская НОШ №1», разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудована: 

 учебными кабинетами; 

 помещением библиотеки с рабочими зонами; 

 спортивными сооружениями (спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 
спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

 помещениями медицинского назначения (мед.кабинет) 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

 гардеробом. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 

 возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

 его необходимости и достаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 
решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 
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Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

 

№ п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных 

нормативных актов 
Необходимо/ имеется 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами учащихся и педагогических 
работников 

имеется 

2 Помещения для занятий естественно- 

научнойдеятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными 
языками 

необходимо 

3 Помещения для занятий музыкой и 
изобразительным искусством 

необходимо 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование и оснащение имеется в наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты 

1.2. Учебно-методические материалы 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы 

1.2.3. ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 
1.2.6. Оборудование (мебель) 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

имеются 

 
 

имеются 

имеются 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

2.2. Документация МБОУ «Уруссинская НОШ 

№1». 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 
2.5. Материально-техническое оснащение 

имеются 

 
 

имеются 

 

имеются 

имеются 

имеются 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные 

нормативные акты 

3.2. Учебно-методические материалы 
3.3. Спортивный инвентарь 

имеются 

 
 

имеются 

имеются 

 
Материально-технические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества   с   использованием   современных   инструментов   и 
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технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической 
культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео-сопровождением и графическим сопровождением, 
общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
учащихся и педагогических работников. 

 
3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность общеобразовательной организации 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 
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 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ «Уруссинская НОШ №1» с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивают возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 
самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 

и озвучивания видео-сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 
в информационную среду Школы, в том числе через Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 
форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

 включения учащихся в естественно-научную 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 и явлений; 

 исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных синтезаторов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
учащихся в информационно-образовательной среде МБОУ «Уруссинская НОШ №1»; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебногопроцесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто- 

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
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исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

учащихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

 
Создание в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

 
 

№ 

п/ 

п 

 

Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся 
в наличии 

Сроки создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 
Стандарта 

I Технические средства: 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер; сканер; (МФУ) 

микрофон; 

оборудование компьютерной сети 

 

16/16 
16/16 
3/0 
15/1 

 
созданы 
созданы 
созданы 
созданы 

II Обеспечение технической, 
методической и организационной 
поддержки 

имеется созданы 

III Отображение образовательной 
деятельности в информационной среде 
–сайт школы 

1/1 созданы 

IV Компоненты на бумажных носителях По количеству 
учащихся 

созданы 

 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы. 

 
Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативное 

обеспечение 

реализации Стандарта 

1.Разработка на  основе примерной основной 

образовательной программы  начального  общего 
образования основной образовательной программы 
МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

Август 2021г. 

2.Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ 
«Уруссинская НОШ №1» с изменениями. 

Август 2021г. 

3.Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

Постоянно 

4. Приведение должностных инструкций работников 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно- 
квалификационными характеристиками 

По мере 

необходимости 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемых в образовательной 

деятельности в 
соответствии со Стандартом 

Ежегодно 
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 6.Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры МБОУ «Уруссинская НОШ №1» с 
учётом требований к минимальной оснащённости 
учебного процесса 

По мере 

необходимости 

7. Разработка: 
— календарного учебного графика; 
— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

Ежегодно 

II.Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования 

По мере 

необходимости 

2.Заключение дополнительных соглашений к 

трудовомудоговору с педагогическими работниками 

По мере 
поступления 
работника 

III.Организационное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

3.Разработка модели организации образовательной 
деятельности 

Ежегодно 
идет обновление 

4. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

МБОУ «Уруссинская НОШ №1» и дополнительного 
образования детей, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

5. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

по использованию часов из части формируемой 

участниками образовательных отношений учебного 
плана ивнеурочной деятельности. 

IV.Кадровое 

обеспечение 

реализацииСтандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
Стандарта 

Ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников 
МБОУ «Уруссинская НОШ №1». 

V.Информационное 

обеспечение 

реализацииСтандарта 

1. Размещение на сайте МБОУ «Уруссинская НОШ 
№1» информационных материалов о реализации 
Стандарта 

Ежегодно 

2. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации стандартов и внесения 
дополненийв содержание ООП НОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение публичной отчётности МБОУ 
«Уруссинская НОШ №1» о ходе и результатах 
реализацииСтандарта 

Ежегодно 

4.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 
— по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 
— по организации текущей и итоговой 

оценкидостижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организациидомашней работы учащихся; 
— по использованию интерактивных технологий. 

Согласно плану 

VI.Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализацииСтандарта 

1.Анализ материально-технического обеспечения 
реализации Стандарта начального общего образо- 
вания 

Ежегодно 

Постоянно 

Постоянно 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 
требованиямСтандарта 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям Стандарта 
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 4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП 

 

 противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательного учреждения 

 

Имеется 

 
 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям Стандарта 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа МБОУ «Уруссинская НОШ №1» 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных и региональных базах 
данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

кинформационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

 

 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям 

Стандарта 

 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование 

Необходимое 

количество/ 
имеющиеся 
средства 

1. Мобильные классы 2/2 

2. Рабочее место учителя 14/14 

3. Технические средства:  

переносные компьютеры (Ноутбук) имеются 

мультимедийный проектор и экран имеются 

интерактивная доска 16/16 

принтер цветной 1/0 

цифровая видеокамера 1/0 

сканер 2/0 

микрофон 2/0 

цифровой микроскоп 2/0 

документ-камера 4/0 

Цифровая лаборатория   для начальной школы для проведения 2/0 

естественнонаучных экспериментов (учитель и 26 учащихся)  

Мобильная система для проведения исследований в начальных классах 2/0 

Комплект учебно-лабораторного оборудования для начальных классов 2/0 

4 Русский язык  

4.1 Таблицы по русскому языку «Словарные слова» 0/1 
 Таблицы по русскому языку «Основные правила и понятия 0/1 

4.2 Таблицы по по предмету «Русский язык» 0/1 
5 Математика  

5.1 Модель «Единицы объема» 1/0 
5.2 Модель часов демонстрационная 0/1 
5.3 Малый экспериментальный набор по солнечной энергии 1/0 
5.4 Комплект лабораторного оборудования по разделу «Весовые 

измерения» 
1/0 

5.5 Набор геометрических тел демонстрационный 0/1 
5.6 Набор гипсовых геометрических тел 1/0 
5.7 Весы учебные лабораторные 2/0 
5.8 Комплект «Оси координат» 1/0 
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5.9 Счетные линейки 1/0 
5.10 Счетные квадраты 1/0 
5.11 Счетные полосы 1/0 
5.12 Конструктор по арифметике 25/0 
5.13 Комплекты раздаточных карточек по математике 0/4 
5.14 Раздаточные бусины для учащихся 25/0 
5.15 Магнитные плакаты по математике 1/0 
6 Окружающий мир  

6.1 Датчик температуры 1/0 
6.2 Датчик расстояния 1/0 
6.3 Датчик атмосферного давления воздуха 1/0 
6.4 Датчик температуры поверхности 1/0 
6.5 Датчик относительной влажности 1/0 
6.6 Теллурий 0/1 
6.7 Комплект учебно-методических материалов по окр миру 0/1 

6.8 Комплект для практических лабораторных работ по 
естественнонаучному разделу «Наблюдения за погодой» 

1/1 

6.9 Модель «Строение Земли» 1/0 
6.10 Глобус физический 0/2 
6.11 Скелет человека на подставке 1/0 
6.12 Торс человека разборный 0/2 
6.13 Карта полушарий земли 0/1 
6.14 Физическая карта России 0/2 
6.15 Набор муляжей грибов 1/0 
6.16 Набор муляжей овощей 0/1 
6.17 Набор муляжей фруктов 0/1 
7 ИЗО и музыка  

7.1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Введение в 
цветоведение» 

0/1 

7.2 Интерактивное пособие   с   комплектом таблиц «Основы 
декоративно-прикладного искусства» 

0/1 

7.3 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Музыка. Начальная 
школа» 

0/1 

7.4 Палитра. Основа круглая с цветными фишками 1/0 

8 Технология  

8.1. Конструктор «Первые конструкторы» 1/0 
8.1 Конструктор «Первые механизмы» 1/0 
8.2 Конструктор для создания и 

робототехнического оборудования 
программирован 

ия 
моделей 1/0 

8.3 Комплект лабораторногооборудования 
«Равновесие и устойчивость» 

для изучения равновесия 1/0 

8.4 Комплект лабораторного оборудования для изучения свойств звука 
«Звук и тон» 

1/0 

8.5 Программное обеспечение по программированию в начальной 
школе «Перволого» 

1/0 

 

Материально- техническое обеспечение учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

Наименования объектов и средств материально- 
технического обеспечения 

Имеется/необходимо 

Рабочие программы по физической культуре Имеется 

Учебник по физической культуре Необходимо по кол-ву 
учащихся 

Научно-популярная и художественная литература по 
физической культуре, спорту, Олимпийскому движению 

Имеется 
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Методические издания по физической культуре для 
учителей 

Имеется 

Стенка гимнастическая Имеется 

Перекладина гимнастическая Имеется 

Канат для лазания, с механизмом крепления Имеется 

Скамейка гимнастическая Имеется 

Коврик гимнастический Необходимо 

Маты гимнастические Имеется 

Мяч набивной Имеется, необходимо 25 шт. 

Скакалка гимнастическая Необходимо 25 шт. 

Палка гимнастическая Необходимо 25 шт. 

Обруч гимнастический Необходимо 25 шт. 

Секундомер Необходимо 

Планка для прыжков в высоту Имеется 

Стойки для прыжков в высоту Имеется 

Флажки разметочные на опоре Необходимо 10 шт. 

Рулетка измерительная (10м; 50м) Имеется 

Щиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Имеется 

Мячи баскетбольные Имеется 

Сетка волейбольная Имеется 

Мячи волейбольные Имеется, Необходимо 25 шт. 

Мячи футбольные Имеется, Необходимо 20 шт. 

Компрессор для накачивания мячей Необходимо 

Подсобное помещение для хранения инвентаря и 
оборудования 

Имеется 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ «Уруссинская НОШ №1» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в МБОУ «Уруссинская НОШ №1» условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МБОУ «Уруссинская НОШ №1», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума 

 
3.5.7. Контроль состояния системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки   качества   образования   на   основании   соответствующих   Положений   МБОУ 

«Уруссинская НОШ №1». Контролю подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение. Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания 

и качества обучения и воспитания обучающихся в соответствии с требованиями, 

предъявленными ФГОС НОО. Система внутришкольного контроля и мониторинга включает 

в себя мероприятия, позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательной 

деятельности в школе. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг 

включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 

результатов    обученности,    воспитанности    обучающихся,    роста    профессионального 
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мастерстваучителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные 

формы, средства и методы обучения и воспитания. Результатом реализации ООП ООО 

должно стать повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда. Ключевым индикатором будет являться 

удовлетворенность качеством образования педагогических работников, родителей, 

учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. Контроль за ходом 

реализации Программы осуществляется в процессе школьных проверок, а также проверок с 

участием представителей управления образования администрации муниципального 

образования Ютазинскогомуниципального района, органами общественного контроля. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы основного общего образования. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

 
Объект контроля Содержание контроля Критерии оценки, 

измерител 
и, 
показатели 

Методы 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка 

укомплектованности 

ОУ педагогическими, 

руководящими 

кадрами и 
иными работниками 

Тарификация, 

штатноерасписание 

Управленчески 

йаудит 

установление 

соответствияуровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 
специалистов и 
служащих 

% педагогов, 

имеющих первую 

иливысшую 

квалификационные 

категории 

Управленчески 

йаудит 

Проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

% педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

Наличие 

документов 

государственного 

образца 

прохождения 
педагогических 
работников ОУ 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с 

целью 
коррекции их 
деятельности, а 
также 
определения 

В соответствии с 

критериями 

оценки 

результативности 

деятельности 

педагогически х 

работников 

Анализ 

результативности 

участия педагогов 

вконкурсах 

профессионально 

го 
мастерства, в 
инновационно 
й 
деятельности 
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 стимулирующей 

части 
фонда оплаты труда 

 работыс 
учащимися и их 
родителями 

Психолого- 

педагогические 

условия 

реализацииООП 

ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

Показатели 

«вышесреднего» 

и 

«высокий» в 

соответствии с 

моделью 

аналитической 

таблицы для 

оценкибазовых 
компетентностей 
педагогов 

Собеседование, 

опрос, 

анкетирование 

Удовлетвореннос 

тьучастников 

образовательных 

отношений 

% 
удовлетворенности 

учащихся, 
родителей 

(законных 
представителей 
),педагогов 

Проведение 

анкетировани 

я,опросов 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень 

развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

предметной 

работы, 

прохождение 

промежуточной и 
итоговой аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом требований 

к результатам освоения 

ООП 
ООО 

% Информация 

порезультатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовые 

условияреализации 

ООП ООО 

Проверка условий 
финансирования 
реализации ООП 
ООО 

Выполнени 

е 

контрактов 

Подготовка 
информации для 
публичного 
отчета 

Проверка обеспечения 

реализации 

обязательнойчасти 

ООП ООО 

Информация 

о 

прохождении 

программног 

о 
материала 

Аналитическая 

справка по 

ВШК 

Материально- 

технические 

условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения 

санитарногигиенически 

х норм, санитарно- 

бытовыхусловий, 

пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда,своевременных 

сроков и необходимых 
объемов текущего и 

Информация 

для подготовки 

ОУ кприемке 

Акт проверок 
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 капитального 
ремонта 

  

Обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

% 

обеспеченности 

программными 

инструментами 

в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

Анализ 

оснащенност 

икабинетов 

 

Проверка наличия 

доступаучащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья кобъектам 

инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Наличие доступа Отчёт по 

итогам 

проверки 

Информационно- 

методические 

условия 

реализацииООП 

ООО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических 

материалов, 
наглядных пособий и др 

% обеспеченности 
учебниками, 
состояние 
оснащенности 
кабинетов 

Изучение отчетов 

Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающейдетскую 

художественнуюи 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 
сопровождающие 
реализацию ООП ООО 

Количество 

приобретенно 

йлитературы 

Анализ 

работы 

библиотеки 

 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные 

технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

УМК – учебно-методический комплект 

К- комплект 
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Д – демонстрационный комплект 

Ф- фронтальные комплекты 

П – персонально 


