
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВЕРХНЕУСЛОНСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

 
 

 

 

 

Принята  на педсовете 
Протокол  № 1   

от  31. 08. 2019 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Приказ № 93-О от  31.08.2019г. 

Директор             

 __________ /К.А. Сулейманов/ 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Основная образовательная программа 

начального общего образования 

МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 

Верхнеуслонского муниципального  

района Республики Татарстан 

 

 
Срок реализации – 4 года 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
2019 год 

 



 2 

Содержание 

1. Целевой раздел 5 

1.1. Пояснительная записка 5 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования 
8 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

10 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 12 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
14 

1.2.4. Русский язык 16 

1.2.5. Литературное чтение 17 

1.2.6. Родной язык 18 

1.2.7. Литературное чтение на родном языке 18 

1.2.8. Иностранный язык (английский) 19 

1.2.9. Математика и информатика 19 

1.2.10. ОРКСЭ 20 

1.2.11. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 24 

1.2.12 Изобразительное искусство 24 

1.2.13. Музыка 25 

1.2.14. Технология 26 

1.2.15. Физическая культура 27 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
27 

1.3.1. Общие положения 28 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 30 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
33 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 34 

  1.3.5. Критерии и нормы оценки предметных результатов 35 

2. Содержательный раздел 50 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования 

50 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования  
50 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий обучающихся 51 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 54 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  59 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности 

62 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
63 

2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

64 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 

65 

2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной деятельности 73 

2.2.1. Рабочие программы по предмету «Русский язык» 73 

2.2.1.1. УМК «Школа России» 73 

2.2.1.2. УМК «Перспективная начальная школа» 98 

2.2.2. Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» 114 

2.2.2.1. УМК «Школа России» 114 

2.2.2.2. УМК «Перспективная начальная школа» 131 



 3 

2.2.3. Рабочие программы по предмету «Родной язык» 151 

2.2.3.1. Родной язык (русский) 151 

2.2.3.2. Родной язык (татарский) (углубленный уровень) 159 

2.2.3.3. Родной язык (татарский) (базовый уровень) 165 

2.2.4. Рабочие программы по предмету «Литературное чтение на родном языке» 175 

2.2.4.1. Литературное чтение на родном языке (русском) 175 

2.2.4.2. Литературное чтение на родном языке (татарском)  187 

2.2.5. Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 198 

2.2.6. Рабочие программы по предмету «Математика и информатика» 211 

2.2.6.1. УМК «Школа России» 211 

2.2.6.2. УМК «Перспективная начальная школа» 224 

2.2.7. Рабочая программа по предмету «Обществознание и естествознание 
(окружающий мир)» 

232 

2.2.8. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» 
251 

2.2.9. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 256 

2.2.10. Рабочая программа по предмету «Музыка» 261 

2.2.11. Рабочая программа по предмету «Технология» 268 

2.2.12. Рабочая программа по предмету «Физическая культура» 275 

2.2.13. Рабочая программа по курсу «Смысловое чтение» 289 

2.2.14. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  289 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 
начального общего образования 

292 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
292 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся 

293 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
294 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 298 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
305 

2.3.6. Формы и методы организации социально значимой деятельности 

обучающихся 
307 

2.3.7. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 
309 

2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
309 

2.3.9. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 
311 

2.3.10 Планируемые результаты 311 

 2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 
воспитания и социализации обучающихся 

315 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
316 

2.5. Программа коррекционной работы 323 

3. Организационный раздел 329 

3.1. Учебный план начального общего образования 329 

3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 332 

3.2.1. План внеурочной деятельности 333 

 3.2.2. Календарный учебный график 335 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 
337 

3.3.1. Кадровые условия 337 

3.3.2. Психолого-педагогические условия 340 



 4 

3.3.3. Финансовые обеспечения 341 

3.3.4. Материально-технические условия 341 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 344 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования  

346 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 347 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
347 

3.3.9. Контроль за состоянием системы  условий 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» – обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное,гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования  

В основе реализации основной образовательной программы 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 обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируетсяс учетом особенностей 

уровняначального 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 учитьсяи способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебнойдеятельности; 

– 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 данномуровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

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

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
Общая характеристика основной образовательной программы 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Верхнеуслонская гимназия» (далее – ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы,с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15)), особенностей образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся.  

ООП НОО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при полученииначального общего образования.Она направлена на 

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

и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

образовательной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия»отражает требования ФГОС НОО исодержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в первую очередь, личностных и 

метапредметных. Это определяет специфику внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

осуществлятся как в рамках специально разработанных курсов, так и в рамках мероприятий 
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воспитательной программы. Занятия внеурочной деятельности проводится в формах, отличных 

от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Принципы организации внеурочной деятельности – соответствие возрастным 

особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной деятельности, опора на 

традиции гимназии. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 

целей образования. 

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 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

Планируемые результаты, представленные в данном блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам программы, описывают основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражают такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые результаты, приводятся в двух блоках. Они ориентируют в том, какой 

уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

В блоках «Выпускник научится» представлены результаты наиболее значимые для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимые для последующего 
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обучения, а также имеющие потенциальную возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне исполнительской компетентности.  

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 обучающихся, ведется с помощью 

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

с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Планируемые результаты, описывающие цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную 

систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, 

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 

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

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

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

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

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

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

и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой 

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

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов требует от учителя 

использования педагогических технологий, основанных на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов и междисциплинарных 

программ при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

Достижение метапредметных результатов при получении начального общего образования 

осуществляется в рамках междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
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учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся», программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапрадметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования у выпускника будут сформированы: 

Личностные результаты  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы;  

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

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

– 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; 

–  эмпатия как осознанное понимание чувств других людей и сопереживания им, 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
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более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

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

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 
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информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

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

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих 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 поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном.  
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Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

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

практических ситуациях. 

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

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

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

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

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

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

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 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 возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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) внесколько 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. 

 

Предметные результаты включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. В данном разделе приводятся общие результаты освоения  учебного предмета, 

которые будут  конкретизированы в рабочей программе по конкретному учебному предмету. 

1.2.4. Русский язык 

В результате изучения русского языка обучающиеся на уровне начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому, 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 русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского литературного 

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

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них 

будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

В результате изучения русского языка у обучающихся на уровне начального общего 

образования будет происходить: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 
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- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- 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 средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

1.2.5. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

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

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с 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 дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.  

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.  

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения.  

Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

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

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

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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В результате изучения литературного чтения у обучающихся на уровне начального 

общего образования будут сформированы: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- 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; 

- 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; 

- необходимый для продолжения образования уровень 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; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

1.2.6. Родной язык 

В результате изучения родного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будет происходить: 

– 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; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

– 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; 

– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.7. Литературное чтение на родном языке 

В результате изучения литературного чтения на родном языке на уровне начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 

– 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; 

– 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; 

– использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
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текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

– 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; 

– 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. 

1.2.8. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

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

телекоммуникации. 

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 и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

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

родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

1.2.9. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

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

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

            - приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

–акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.11.  Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

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

обучающиеся 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. 

1.2.12. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

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

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

1.2.13. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результатыосвоения программы: 

-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. 

1.2.14. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

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

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 

информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

1.2.15. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
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1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия» представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства ипреемственности в 

образовательной системеучреждения. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлятьуправление 

образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся, оценка 

результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия». 

Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ (содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы) в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

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

практических и учебно-познавательных задач;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования в ОУ;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

оценивания,представлению планируемых результатов;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и 

предметных результатов, зафиксированных в основной образовательной программе начального 

общего образования общеобразовательного учреждения.  

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и 

предметных результатов, зафиксированных в основной образовательной программе начального 

общего образования общеобразовательного учреждения.  

Система оценивания включает в себя следующие компоненты:  

- уровни оценивания достижения результатов (общешкольный уровень, который 

организуется и проводится на уровне администрации, школьного методического 

объединенияучителей начальных классов, педагогического совета; уровень отдельного класса 

организуется, проводится и анализируется учителем);  
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- уровни представления материала (индивидуальный (для учащихся и их родителей); 

интегральный (для учителя, администрации));  

- принципы оценивания (принцип накопления (суммирования) оценочной информации, 

принцип валидности результатов, принцип операционализации отдельных элементов 

оценивания, принцип дифференциации, личностно-ориентированный принцип);  

- механизм оценивания, включающий в себя инструментарий оценивания и алгоритм его 

реализации.  

Элементы механизма оценивания:  

-  Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов.  

- Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения 

(букварный период, конец четверти, конец года) с определением индивидуального прогресса.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

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

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Критериями оценивания являются:  

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.  

В МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» используются следующие формы оценки:  

1. Безотметочное оценивание – 1 класс, курс ОРКСЭ, элективные курсы. 

2. Пятибалльная система - 2-4 классы. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (Портфолио).  

Безоотметочное оценивание элективных курсов и курса ОРКСЭ предполагает итоговый 

контроль достижения планируемых результатов по принципу «зачет/незачет».Обучающийся 

получает «Зачет» в случае выполнения им итоговой работы (тест, проект, презентация и т.д.) 

Оценка достижения планируемых результатов первоклассниками предполагает уровневый 

подход и констатирует достижение повышенного или базового уровня, а также недостижение 

базового уровня. 

Оцениванию подлежат: 

- уровень усвоения школьниками опорных знаний и способов действий (листы 

оценивания);  

          - динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Диагностика достижений первоклассников происходит в конце четверти, полугодия, года. 

Каждая диагностическая работа имеет определенный оценочный инструментарий, позволяющий 

оценить уровень актуального развития учащегося.  

При пятибалльном оценивании учащихся 2-11 классов результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим образом:  

оценки «5» - отлично и «4» - хорошо, свидетельствуют об усвоении опорной системы 

знаний на уровне произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов;  

оценка «3» - удовлетворительно, свидетельствуюет об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале.Достижение опорного уровня 

оценки («удовлетворительно») интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. 

оценка «2» - неудовлетворительно, свидетельствует о том, что ученик не овладел опорной 

системой знаний и учебных действий в рамках диапазона задач, построенных на опорном 

учебном материале.  
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Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, 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 – 

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 судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение личностных результатов — задача и ответственность 

образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. В 

ходе текущей оценки в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» ведется оценка сформированности 
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отдельных личностных результатов, которая 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 психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов являетсяоценка 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 возрастнойпериодизации 

развития – в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом гимназии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку сформированности у 

обучающегося 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 в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и 

измерен в следующих основных формах: 

- специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

-в виде инструментальной основы (или средства решения) учебных и 

учебнопрактических задач в разных учебных предметах; 

- итоговых комплексных работ на межпредметной основепо материалам комплекта О.Б. 

Логиновой «Мои достижения. Итоговые комплексные работы.» 1-4 классы; 

- мониторинг уровня сформированности УУД на основе УМК «Учимся учиться и 

действовать» (1-4 классы); 
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- мониторинг уровня сформированности  некоторых универсальных учебных действий, 

которые трудно оценить в ходе стандартизированных работ (например, взаимодействие с 

партнером, уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности и ряд других) в ходе групповой проектной деятельности. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий сучебным 

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 выделяютсяопорные 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, т.е.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 данномуровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

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  

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, 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 образовательнаядеятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
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Поэтому объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебнойдеятельности, работы учителя или образовательной организации в целом.  

Инструментом оценки динамики образовательных достижений служитпортфель 

достижений обучающегося. Портфель достижений – это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой специально организованную 

подборку документов, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учащихся начальной школы МБОУ «Верхнеуслонская гимназия», который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие разделы: 
1. Мой портрет. 

2. Портфолио документов. 

3. Порфолио работ. 

Раздел «Мой портрет» включает краткую информацию об ученике (фото, ФИО, дата 

рождения, домашний адрес, безопасный маршрут «Дом - школа»). 

Раздел «Портфолио документов» включает: 

- Индивидуальный лист «Школьный старт»; 

- Оценочные листы по четырем основным предметам (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир) за 1 класс; 

- Табель успеваемости по предметам 2-4 классы; 

- Индивидуальные результаты монитогинга УУД 1-4 классы; 

- Мои достижения (перечень учебных достижений, наград, заслуг, грамоты, дипломы, 

сертификаты по результатам участия в предметных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях). 

Раздел «Портфолио работ» включает выборки детских работ, выполненных в ходе  

внеурочной и досуговой деятельности, дополнительного образования, например, результаты 

участия в конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 
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Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, в соответствии с «Положением о портфолио» МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия». 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

литературному чтению, математике и окружающему миру, 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 (портфолио), по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (например, русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующемуровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 
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минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующемуровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 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 следующемуровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» на уровне 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьпедагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

Оценка деятельности гимназии ведется в ходе регулярного мониторинга результатов 

выполнения итоговых работ. 

 

1.3.5. Критерии и нормы оценки предметных результатов  

 

Русский язык, родной язык (русский) 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных 

результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного  уровня и его превышение  
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Текущий контроль осуществляется в письменной и в устной форме. Работы для текущего 

контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется 

всесторонняя проверка только одного определенного умения.  

Тематический контроль проводится в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения самостоятельности учащихся 

подбирается несколько вариантов работы. Основанием для выставления итоговой оценки знаний 

служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных работ.    

Характеристика цифровой оценки (отметки):  

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения.  

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала;  

 "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса;   

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более б ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений.   

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку 

Диктант  

Отметка "5" - за работу, в которой нет ошибок;  

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

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

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

Учёт ошибок в диктанте:   

- повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»).   

-  количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное правило, 

необходимо первые три из повторяющихся ошибки отмечать (подчеркивать), но засчитывать за 

одну ошибку. Например, если ученик допустил ошибки в трех словах с орфограммой 

«Проверяемые безударные гласные в корне слова», то они приравниваются к одной ошибке: 

бродить, осенью, деньки (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), 

если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах деревья, давно, 

стоят, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет 

выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности ученика 

(например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая 

зрительная (моторная, долговременная) память и т. п.).  

Ошибкой считается:   

- нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;   
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- отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 

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

предложение написано с большой буквы.   

Примечание: исправления, допущенные учеником, не учитываются при подсчете ошибок 

и не влияют на оценку работы. Качество почерка и аккуратность оформления работы так же не 

влияют на оценку выполнения итогового диктанта.  

Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучае-

мых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений. Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок.  

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.  

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

"2" ("неудовлетворительно") - правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Словарный диктант 

Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - без ошибок.  

"4" ("хорошо") - 1 ошибка.  

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки.  

"2" ("неудовлетворительно") - 4 и более ошибок.  

Контрольное списывание  - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Для контрольных списываний 

предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. Количество слов в текстах для 

списываний и диктантов одинаково. Характеристика цифровой отметки (оценки):  

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок;  

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка;  

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки;  

"2" ("неудовлетворительно") - 4 ошибки и более.  

Развитие речи (сочинение и изложение) 

В начальной школе выводится одна общая отметка за содержание и речевое оформление. 

Грамотность проверяется, но не оценивается.  

Отметка "5" - правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, 

логически последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство 

словаря, правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности);  

Отметка "4" - правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, 

раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;                  

- имеются отдельные фактические и речевые неточности;                 

- допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста.  

Отметка "3" - допущены отклонения от авторского текста;                  

- отклонение от темы;                  

- допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей;                  

- беден словарь;                  

- имеются речевые неточности;                  

- допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста;  

Отметка "2" - работа не соответствует теме;                 

- имеются значительные отступления от авторской темы;                 

- много фактических неточностей;                 

- нарушена последовательность изложения мыслей;                 

- во всех частях работы отсутствует связь между ними;                 

- словарь беден;                 
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- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста.   

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке (русском) 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью:  навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме навыка чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, предложений 

и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением.  

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. 

Кроме этого, в первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-

15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе). 

Навык чтения 

Оценка по навыку чтения выставляется в классный журнал по следующим критериям: 

беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Отметка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Отметка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Отметка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Отметка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

Техника чтения во 2 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 55 слов Более 70 слов 

«4» 40-55 слов 55-70 слов 

«3» 25-39 слов 40-54 слов 

«2» Менее 25 слов Менее 40 слов 

Техника чтения в 3 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 75 слов Более 90 слов 

«4» 60-75 слов 75-90 слов 

«3» 45-59 слов 60-74 слов 

«2» Менее 45 слов Менее 60 слов 

Техника чтения в 4 классе по ФГОС 
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Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

Чтение наизусть 

Отметка "5" - твёрдо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при  чтении  перестановку  

слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвёрдое усвоение текста. 

Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4"- не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования 

Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Отметка "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. 

Отметка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Отметка "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Родной язык (татарский) 

Диктант (углубленный уровень) 

2 класс   

Словарный диктант 6-7 слов 

Контрольный диктант 25-30 слов 

В 1-2 классах учитываются только орфографические ошибки, в 3-4 классах также 

пунктуационные ошибки. 

Отметка “5” выставляется за безошибочную работу, а также, если в работе допущено не 

более одной негрубой ошибки. 
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Отметка “4”  выставляется, если допущено не более 3, работа должна быть написана 

аккуратно, без исправлений. 

Отметка “3” выставляется, если в работе допущено не более 5 орфографических и одной 

пунктуационной ошибок. 

Отметка “2” выставляется за 6 и более орфографических ошибок.. 

Оценивание изложения и сочинения 

Содержание изложено точно, последовательно, без фактических неточностей; 

предложение составлено грамматически верно, без ошибок (допускается не более одной 

негрубой орфографической ошибки) - отметка “5”. 

Содержание изложено не точно, имеется небольшое количество фактических ошибок, 

незначительно нарушена логика изложения, допущены 2-3 ошибки – отметка “4”. 

Содержание изложено не точно, имеются фактические ошибки, нарушена 

последовательность изложения, допущено  4-6 орфографических и пунктуационнный ошибок – 

отметка  “3”. 

Имеются грубые ошибки в изложении содержания, нарушена последовательность 

изложения, допущено более 6 орфографических и пунктуационных ошибок - отметка “2”. 

 

Нормы контроля обученности по видам речевой деятельности (базовый уровень) 

№ Виды речевой 

деятельности 

Классы 

  I II III IV 

 

1. 

  Аудирование  Слова, 

словосочетания 

0,1-0,2 

минуты 

0,2-0,4 

минуты 

0,3-0,5 

минуты 

2. Диалогическая речь 3 реплики 4 реплики 5 реплик 6 реплик 

3. Монологическая речь 4 фразы 5 фраз 6 фраз 7 фраз 

4. Чтение 15-25 слов 25-35 слов 35-45 слов 45-55 слов 

5. Письмо:     

 Списывание 1-2 предложения 3-4 

предложения 

4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

 словарный диктант  5-6 слов 7-8 слов 8-9 слов 

 сочинение    4-5 

предложений 

5-6 

предложений 

 

Иностранный язык (английский) 

Текущий контроль 

Контроль сформированности умения воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно изученные лексические единицы проводится в форме словарного диктанта.Словарный 

диктант  - это диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам или антонимам, 

диктант по картинкам. Критерии оценивания: правильно подобранное слово, орфографическое 

оформление. 

% правильно выполненного задания Оценка 

95 – 100 % 5 

80 – 94 % 4 

60 – 79 % 3 

Менее 60 %  2 

Тематический контроль 

Контроль сформированности коммуникативной компетенции в рамках заданной темы 

проводится в форме проверочной работы, которая состоит из тестовых заданий, представленных 
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в двух вариантах в сборнике тестов TestBooklet, а также из монологического высказывания по 

теме. 

Оценивание проверочных работ осуществляется по следующим критериям: 

Отметка «3» ставится за выполнение 41-65%,  оценка «4»  за выполнение 66-84% работы; 

оценка «5» предполагает выполнение 85-100% работы. 

Контроль монологического высказывания 

Критерии:   

-   объем высказывания  

-   темп и интонационный рисунок 

-   фонетическое оформление (правильность звуков)  

-   правильное произношение слов  

-   соблюдение лексических и грамматических норм   

-   понимание содержания высказывания (ответы на вопросы) 

Количество допустимых ошибок Решение коммуникативной задачи Оценка 

0 – 2 ошибки не мешают пониманию Решена полностью 5 

3- 4 ошибки не мешают пониманию 

либо 1-2 грубые, искажающие понимание 

Решена полностью 4 

5 - 6 не мешают пониманию 

либо 3-4 грубые, искажающие понимание 

Решена частично 3 

3 - 7 ошибок Не решена 2 

Промежуточный контроль 
Контроль остаточных знаний проводится в виде итоговой контрольной работы, которая 

состоит из лексико-грамматического заданий, заданий на понимание устного и письменного 

текстов (аудирование и чтение)  

Оценивание контрольных работ осуществляется по следующим критериям: 

Отметка «3» ставится за выполнение 41-65%,  отметка «4»  за выполнение 66-84% работы; 

отметка «5» предполагает выполнение 85-100% работы. 

Математика и информатика 

В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем 

выполненного задания.  

Текущий контроль по математике осуществляется как в устной, так и в письменной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в 

форме самостоятельной работы или математического диктанта. Работа для текущего контроля 

состоит из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя 

проверка только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные 

числа, умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Математический диктант 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений; 

«4» - не выполнена 1/5 часть заданий от общего числа; 

«3» - не выполнена 1/4 часть заданий от их общего числа; 

«2» - не выполнена 1/2  часть заданий от их общего числа 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются условные вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. За 

такую работу выставляется отметка:  

"5" - работа выполнена без ошибок;  

"4" - одна ошибка и 1-2 недочета; 2 ошибки или 4 недочета; 

 "3" - 2 -3 ошибки и 1 -2 недочета;3 - 5 ошибок или 8 недочетов;  

"2" - 5 и более ошибок.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся выбирается несколько вариантов работы, каждый 
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из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или 

умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. Ученику 

выставляется отметка: 

 "5" - работа выполнена без ошибок;  

"4" - 1 -2 ошибки;  

"3" - 3 -4 ошибки.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии и др., а затем выводится итоговая отметка за всю работу: 

«5» – 100%-90%  

«4» –89%-70%  

«3» –69%-50%  

«2» – 49%-30%  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки (отметки)  

Ошибки:  

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания и используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий, операций;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 

навыков;  

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа;  

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;  

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам.  

Недочеты:  

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначения величин);  

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 

выкладок;  

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

- наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки к записи ответа. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается 

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

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 

проиллюстрировать его;  

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющейся индивидуальной особенностью 

школьника;  

- неправильное произношение математических терминов.  

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 



 43 

Методы и формы организации контроля: 

- устный опрос;  

- письменный опрос - заключается в проведении самостоятельных и контрольных работ.  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения учащихся 

классифицировать, сравнивать объекты окружающей действительности, делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительной 

литературы. Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету окружающий мир  

Ошибки: 

- неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия 

несущественной;  

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

существенной;  

- неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания того или иного 

явления, процесса;  

- неумение сравнивать объекты, производить их классификацию на группы по 

существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, 

неумение использовать материал схем, таблиц, рисунков при ответе;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

- неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты 

(природоведческие и исторические).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных признаков;  

- несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие 

обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 

наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объектов на карте.  

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе:  

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, 

отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести примеры из 

дополнительной литературы.  

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения 

материала.  

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим 

вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения материала.  

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

изложения учебного материала.   

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям.  

Для письменного контроля используются письменные проверочные работы, не 

требующие развернутого ответа с большой затратой времени, проверочные практические работы 

с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять существенные признаки, 

делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и 

составление схем, рисунки. Графические работы позволяют проверить и осмысленность 

имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в модель, 

рисунок-схему. В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир 

орфографические ошибки не учитываются.  
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Специфической формой контроля является проверка умения работать с приборами, 

моделями, лабораторным оборудованием. Основная цель таких проверочных работ - определение 

уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или 

опыты, вести самостоятельно практические работы.  

Изобразительное искусство 

Критерии оценивания практических (творческих) работ: 

Отметка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна.  

Отметка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок.  

Отметка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки.  

Отметка «2» - поставленные задачи не выполнены. 

Музыка 

Диагностикой музыкального обучения является определение результатов дидактического 

процесса в условиях урока музыки. В музыкальном обучении осуществляются две формы 

диагностики — диагностирование обученности (своевременное выявление, оценивание и анализ 

продуктивности деятельности детей на уроках музыки) и диагностирование обучаемости 

(определение тенденции и динамики развития музыкальных способностей и творческих 

возможностей детей). Необходимой составной частью диагностирования являются контроль и 

оценивание знаний и умений обучающихся.  

Оцениванию полежат все виды музыкальной деятельности обучающихся на уроке. 

Учитель может поставить две оценки — одну за слушание музыки, другую за пение. А может 

поставить одну общую. На основании текущего оценивания на уроке, проводится 

итоговоеоцениваниет в конце каждой четверти и всего учебного года. Данные текущего и 

итогового оценивания позволяют проследить динамику музыкального развития детей.  

Критерии и нормы оценивания работ по музыке  

Критерии оценки: объективность, систематичность, гласность.  

Оценивание работы на уроке музыки:  

«5» — соответствие трем критериям либо первым двум:  

проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на нее; 

высказывания о прослушанном или исполненном произведении;  

активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций, и умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки;  

рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях.  

«4» — соответствие двум или одному критерию;  

«3» — отсутствие соответствия данным критериям.  

«2» — недопустима, так как она может погасить интерес ребенка и соответственно его 

потребность в красоте и доброте. 

Технология 

Оценки выставляются за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические 

операции; за умение составлять план работы, поставить опыт; определить свойства материалов, 

правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, назвать правила 

безопасной работы с ними. 

Критерии оценки за выполнение изделия в целом: 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 
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Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

Оценка тестов 

Тест – универсальное средство оценивания знаний по любой теме любого предмета. 

Применяются во всех видах контроля. Оценивание тестовой работы выражается в процентах, 

однако может быть переведено в пятибалльную систему согласно данной таблице:  

 

0 - 50% 51 - 69% 70 - 89% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

Оценка проектной деятельности учащихся 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. Предлагается 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. Результаты 

подготовки и защиты творческих работ (проектов) могут учитываться при формировании 

портфолио учеников.  

№   Критерий  Баллы  (от 0 до 3)  

Оценка представленной работы: (тема)  

1.  Обоснование выбора темы.  

Соответствие содержания сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам  

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью  

2– был обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью  

3-было обоснование выбора темы, 

цель сформулирована в соответствии 

с темой, тема раскрыта полностью  

2.  Рефлексия  

Владение рефлексией; социальное и прикладное 

значение полученных результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы  

0 – нет выводов  

1 – выводы по работе представлены 

неполно  

2 – выводы полностью соответствуют 

теме и цели работы  

Оценка выступления участников:  

3.  Качество публичного выступления, владение 

материалом  

1-участник читает текст  

2-участник допускает речевые и 

грамматические ошибки  

3-речь участника грамотная и 

безошибочная, хорошо владеет 

материалом  

4.  Качество представления продукта проекта. 

(Уровень организации и проведения презентации: 

устного сообщения, письменного отчёта, поделки, 

реферата, макета, иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, карты, газеты, 

постановки, спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами наглядности, творческий 

подход в подготовке наглядности)  

1 – участники представляют продукт  

2- оригинальность представления 

продукта  

3 –оригинальность представления и 

качество выполнения продукта  

 

Критерии безотметочного оценивания в 1 классе 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 
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личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Успешность освоения учебных программ, обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС 

НОО оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

75-100% повышенный 

50-74% базовый 

меньше 50% ниже базового 

При выявлении уровня развития умений и навыков по предметам «Русский язык), 

«Родной язык (русский)»,  учитываются развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 

навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1-2 негрубых недочёта. 

Базовому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 

2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Если письмо в целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, 

небрежное, неразборчивое, с помарками, контатируется уровень  каллиграфического навыка 

ниже базового. 

К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение 

точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; выход за линию рабочей строки; 

наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при 

котором число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

Базовому уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3-4 недочётов. 

Ниже базового уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям для оптимального уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 

ответов. 

Базовому уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении слов и построении 

предложений. 

Ниже базоваго уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

Критерии оценивания образовательных результатов по предмету «Родной язык 

(татарский)» 

В период обучения грамоте контроль проводится посредством небольших работ, 

включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и прописных букв, отдельных 

слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших по объему предложений и 

рукописного, и печатного шрифтов.  

В конце учебного года проводятся списывание с печатного шрифта и письмо под 

диктовку небольших по объему текстов. Подбираются тесты, в которых написание слова не 

расходится с произношением.  

При выявлении уровня развития умений и навыков по письму учитывается развитие 

каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии.  

Повышенному уровню развития навыка списывания текста с печатного образца 

соответствует письмо без ошибок с правильной каллиграфией. Допускается 1-2 недочета.  
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Базовому уровню развития навыка списывания текста с печатного образца соответствует 

письмо, прикотором число ошибок не превышает 3 и не более 3 недочетов.  

Уровню развития навыка ниже отнесится письмо, которое в целом, не соответствует 

перечисленным выше требованиям, небрежное, неразборчивое, с помарками. 

 К числу недочетов относятся: искажение формы букв; несоблюдение точных пропорций 

по высоте строчных и заглавных букв; наличие неправильных соединений, искажающих форму 

букв; выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; крупное и мелкое письмо; 

отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами. 

При определении уровня развития умений и навыков по литературному чтению, 

литературному чтению на родном языке необходимо учитывать способ чтения, беглость, 

правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение речевыми навыками и 

умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения не менее 30 слов в минуту (наконец 

учебного года). Учащийся может понять определённые слова при общем понимании 

прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие эту мысль. 

Базовому уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если при 

чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе ниже 25 - 30 слов в минуту. Учащийся не может 

понять определённые слова при общем понимании прочитанного, умеет выделить главную 

мысль, но не может найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Уровню развития навыка чтения ниже базового соответствуют чтение по буквам при 

темпе ниже 25 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание 

общего смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать название 

книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух основных 

внешних показателей её содержания (фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Базовому уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, самостоятельно 

ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и прочитывает название с 

помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным образом иллюстрации на 

обложке и в тексте. 

Уровню ниже базового соответствует такая деятельность ученика, при которой ученик не 

может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, не прочитывает название, не 

может определить тему. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике и информатике 

 необходимо учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, 

сформированность умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших 

геометрических понятиях. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых ошибок. 

Базовому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков соответствуют 

ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Уровню развития устных и письменных вычислительных навыков ниже базового 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено 5 грубых ошибок и более. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 грубой 

и 2-3 негрубых ошибок. 

Базовому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 
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исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 34 

негрубых ошибок. 

Уровню сформированности умения решать задачи ниже базового соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки, 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков. 

Базовому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но ошибки при 

выделении существенных признаков. 

Если указанные выше требования базового уровня не выполняются, констатируется 

уровень ниже базового. 

Определение уровня развития умений и навыков по предмету «Обществознанию и 

естествознанию (окружающему миру)» производится в соответствии с требованием программы 

на основе анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире, но 

ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Базовому уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении 

своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Критерии оценивания практических работ по технологии  

Повышенный уровень 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 задание выполнено качественно или с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

 правильно или в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно и творчестки; 

 норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Базовый  уровень 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Уровень ниже базового 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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Критерии оценивания практических работ по изобразительному искусству (ИЗО)  

Критерии оценивания предметных умений  

Высокий уровень: поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Повышенный уровень: поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна и интересна или не достаточно выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

Базовый уровень: поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Уровень ниже среднего: поставленные задачи не выполнены 

Критерии оценивания практических работ по предмету «Музыка» 

Уровень  

развития 

Параметры музыкальных способностей 

метро-темпо- 

ритм 

чувство 

ритма 

чувство 

звуковы- 

сотности 

гармоничес- 

кое 

чувство 

динамичес-

кое 

чувство 

эмоциональ- 

ная 

отзывчивость 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Повышенный                   

Базовый                   

Ниже безового                   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, 

каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие 

знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи 

во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

- методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.  

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

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

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

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

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

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

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действиявключают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Кобщеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиямотносятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемыотносятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 
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слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

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, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 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. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе 

и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 
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развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений.При получении  начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для личностных результатов – формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения 

и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика и информатика».При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». Этот предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоциональноценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
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– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных результатов, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировойи отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка».При освоении этого учебного предмета достижение личностных и  

метапредметных рекзультатов обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Размышляя о музыке, школьники учатся эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. При этом происходит формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности 

к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 
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основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

результатов: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Данный раздел раскрывает механизмы реализации программы в практической 

деятельности учителя начальных классов. 

Типовые задачи – это системообразующий компонент программы, характеризующий 

способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение обучающимися метапредметных 

результатов. 

Типовые задачи должны применятьсяна всех предметах учебного плана и курсах 

внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета, курса внеурочной 

деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного 

года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа 

типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание 

предметного материала.  

Перечень типовых задач, обеспечивающих формирование универсальных учебных 

действий, представлен в таблице. 

Универсальное учебное 

действие 

Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогно- 

стическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимо- 

контроль устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», «Работа сэталоном», «Проверь 

себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаго- 

вый взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 
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1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретро- 

спективная самооценка», «Комментирование устных отве- 

тов», «Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и 

условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценност- 

ные установки, коммуникацию, на сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая модели- 

рование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные 

действия 

2.4. Постановка и решение 

Проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно- 

познавательная (учебно-практическая) задача на сотрудни- 

чество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом 

(работа с информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интер-

претация информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными 

картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество 

Проектные задачи 

5. Формирование ИКТ- 

компетентности  

 

5.1. Знакомство со средствами 

ИКТ, гигиена работы с ком- 

пьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компью- 

тера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ 

с рабочего стола и из меню «Пуск»  

Организация рабочего места и энергосбережение 

Рациональная организация информации в файловой системе 

компьютера: создание, именование и использование имен 

файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, откры- 

тие, сохранение открытого объекта) для хранения цифровой 

коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

5.2. Технология ввода инфор- 

мации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых дан- 

ных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос фай- 

лов в компьютер для ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой ин- 

формации для воспроизведения (просмотр, прослушива- 

ние, вывод на печать) зафиксированной информации (от- 

крываниеобъекта) 
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Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать 

тексты с использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе 

(удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

экранного перевода отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения (сканиро- 

вание) 

5.3. Обработка и поиск 

информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации ин- 

формации 

Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изобра- 

жений) при помощи цифровой фотовидеокамеры, веб- 

камеры, диктофона, наушников и микрофона, цифрового 

микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 

микрообъектов) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной табли- 

це, обобщение и анализ данных на диаграмме  

Моделирование в виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением кальку- 

лятора (в том числе с использованием стандартной компью-

терной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания 

медиасопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

тексты с применением основных правил оформления (выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста, расстановка про- 

белов относительно знаков препинания, использование аб- 

зацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и 

слов) с использованием полуавтоматического орфографиче- 

ского контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при пере- 

ходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых докумен- 

тов 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате созда- 

ния файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволя- 

ющей организовать поиск дополнительной информации в 

контролируемом учебном информационном пространстве 

сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 

Составление списка используемых информационных источ- 

ников (в том числе с использованием ссылок) 

5.4. Создание, представление и 

передача сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием по- 

лученной информации, добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением автор- 

ских прав 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 
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коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать 

и редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстра- 

тивного ряда в редакторе презентаций при создании сооб- 

щения (для аудиовизуального сопровождения выступления) 

Работа в компьютерной программе с простыми геометриче- 

скими объектами: построение, изменение, измерение гео- 

метрических объектов, создание схемы из геометрических 

объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент вре- 

мени) и ментальных карт (в том числе в социальных серви- 

сах) 

Получение и использование данных цифровой географиче- 

ской карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать раз- 

мер изображения) 

5.5. Планирование деятельно- 

сти, управление и организа- 

ция 

Определение последовательности выполнения действий 

Исполнение, редактирование алгоритмов (линейных, с ветв- 

лением, циклических, с заданными параметрами) для знако- 

мых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, цикличе- 

ских, с заданными параметрами) для знакомых формальных 

исполнителей 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 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 



 63 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 

потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

происходит дифференциация заданий: сначала учащиеся начальной школы выполняют 

проектные задания (решают проектные задачи), затем выполняют мини-проекты на уроках и во 

внеурочной деятельности. Дифференциация осуществляется также по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий, а также по степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются 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. Результатами учебно-

исследовательской и проектной деятельности также являются 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. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может 

стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  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 

обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: урок должен отражать  

основные этапы учебной деятельности – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и 

оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 
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- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий предполагается использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности  проходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль 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 универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  

2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования 

к начальному образованию. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. Преемственность 
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формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования 

обеспечивается за счет:  

- ориентации 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 образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Регулятивные действия  Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, познавательные, 

коммуникативные действия  

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий  

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки сформированности УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 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 
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задачи не 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. 

В МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» используется уровневая система оценки 

универсальных учебных действий, при которой определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями. При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, самооценка.  

В качестве инструментария оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий используется карта сформированности УУД. 

 

Карта сформированности УУД обучающихся 

1 класс 

Баллы: 2 – умение сформировано полностью; 1 – умение сформировано частично; 0 – умение 

не сформировано. 

УУД Критерии Балл 

Регулятивные УУД 0-2 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя 

 

Требуется повторное напоминание учителя 

Не может организовать своё место 

2 Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

Не может определить цель выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

3 Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

 

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

Не может определить план выполнения заданий 

даже под руководством учителя. 

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

 

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

Не может пользоваться простейшими приборами 

даже после дополнительной помощи учителя. 

5 Оценка результатов 

своей  работы 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

 

При соотношении работы обнаруживается 
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расхождение в оценке. 

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

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  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя 

Не умеет ориентироваться в учебнике 

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

Не отвечает на вопросы учителя. 

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

 

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

Не может сравнить предметы. 

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

Не может сгруппировать предметы. 

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

 

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

Не может определить тему, не может 

пересказать прочитанное. 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий  уровень. 

 

Коммуникативные УУД  

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях 

Участвует в диалоге  

Участвует в диалоге по просьбе учителя 

Не участвует в диалоге 

2 Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу 

 

Испытывает трудности при ответах на вопросы 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу 

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета 

 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета 

с помощью напоминания учителя 

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета 
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2 класс 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные  УУД   

1.  Вид работы на уроке.  

Получив задание: 

планирует работу до ее начала 3 

планирует действия в ходе работы 2 

вообще не составляет плана 1 

2. Вопросы уточняющие 

задание: 

не нуждается в дополнительных пояснениях 4 

задает до начала работы 3 

в ходе работы 2 

не задает, хотя и нуждается в пояснениях 1 

3. Выполняя задание: точно придерживается плана 4 

отступает от плана в деталях, сохраняя общую 

последовательность действий 3 

начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий 2 

работает хаотично без плана 1 

4. Завершая задание: обязательно добивается запланированного результата 3 

не доводит работу до окончательного результата 2 

довольствуется ошибочным результатом 1 

5.  Закончив работу: проверяет ее результат, находит и исправляет 

ошибки 4 

результат не проверяет, т.к. довольствуется любым 

результатом 3 

результат не проверяет, т.к. всегда убежден в его 

правильности 2 

результат проверяет, но ошибок "не видит" 1 

6.  Помощь в работе: не нуждается  4 

нуждается и принимает 3 

нуждается, но не умеет пользоваться 2 

нуждается, но не обращается 1 

7.  Самооценка 

результата работы: 

способен дать объективную оценку результату своей 

работы, так как понимает суть допущенных ошибок 3 

не всегда может дать объективную оценку своей 

работе, хотя, как правило, видит допущенные 

ошибки 2 

не может объективно оценить свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки 1 

4 Слушать и понимать 

речь других 

 

Слушает и понимать речь других  

Старается высказать своё мнение, не слушая 

других собеседников 

Не слушает и не понимает речь других 

5 Участвовать в работе в 

паре 

 

Может участвовать в паре с любым учеником  

Участвует в паре только избирательно 

Отказывается работать в паре 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

30-28 баллов - повышенный уровень; 27- 15 баллов  - базовый уровень;  0-14 

баллов – ниже базового. 
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Общий балл 25-24 балла высокий уровень, 22-13 баллов средний уровень, 12-1 баллов низкий 

уровень 

Коммуникативные УУД 

1.  Изложение 

собственных мыслей: 

может самостоятельно донести свою мысль до других 3 

может донести свою мысль до других только с 

помощью наводящих вопросов 2 

не может донести свою мысль до других даже с 

помощью наводящих вопросов 1 

2.  Ведение дискуссии. 

Способность отвечать 

на вопросы: 

обычно отвечает, давая развернутый ответ 4 

обычно отвечает, давая краткий ответ 3 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

волнения 2 

как правило, при ответе испытывает затруднения из-за 

ограниченности словаря 2 

практически не может самостоятельно отвечать на 

вопросы 1 

3. Ведение дискуссии. 

Способность задавать 

вопросы: 

обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы 3 

формулировки вопросов не всегда понятны 

собеседнику и требуют уточнений 2 

практически не может формулировать вопросы, 

понятные собеседнику 1 

4. Ведение дискуссии. 

Способность 

корректно возражать 

оппоненту: 

обычно возражает своему оппоненту корректно 3 

не всегда корректно возражает своему оппоненту 2 

как правило, не соблюдает корректность, возражая 

оппоненту 1 

Общий балл 13-12 баллов повышенный уровень, 11-7 баллов - базовый уровень, 6-1 баллов 

ниже базового 

Познавательные УУД 

1. Восприятие 

информации. Устную 

инструкцию 

воспринимает: 

с первого раза 4 

нуждается в дополнительных разъяснениях 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

2 

не воспринимает устную информацию 1 

2. Письменную 

инструкцию (в 

учебнике, на доске, на 

карточке и т.п.) 

воспринимает: 

самостоятельно 4 

нуждается в разъяснениях 3 

нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения 

2 

не воспринимает пошаговую инструкцию 1 

3. Интеллектуальная 

обработка 

информации. Умеет 

ли сравнивать 

предметы: находить 

общее и различие: 

способен выделить существенные признаки 

самостоятельно 

3 

нуждается в дополнительных (наводящих, 

уточняющих) вопросах 

2 

испытывает значительные затруднения 1 

4. Умеет ли 

группировать 

предметы на основе 

существенных 

признаков 

способен группировать предметы на основе 

существенных признаков самостоятельно 

3 

группирует  предметы на основе несущественных 

признаков 

2 

испытывает значительные затруднения, не может 

группировать предметы 1 
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5. Умеет ли  подробно 

пересказывать  

прочитанное, 

определять тему 

способен подробно пересказывать  прочитанное, 

определять тему  самостоятельно 

3 

при подробном  пересказенуждается в разъяснениях 2 

не может определить тему, не пересказывает 

прочитанное 1 

6. Результативность 

интеллектуальной 

деятельности. 

Результат получает: 

успешно (рационально, эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем алгоритм 

4 

оригинальным творческим способом 3 

нерациональным ("длинным") путем 2 

путем подгонки под ответ ("методом тыка") 1 

7. Предъявление 

результата: 

способен дать развернутый ответ и аргументировать 

свое решение 

4 

способен дать правильный ответ, но не может его 

обосновать 

3 

приходится "вытягивать" ответы 2 

необходимость отвечать, как правило, вызывает 

серьезные затруднения 1 

Общий балл 25-24 балла повышенный уровень, 22-13 баллов базовый уровень, 12-1 баллов ниже 

базового уровень  

Соответствие статуса 

обучающегося 

требованиям программы 

обучения: 

способен усвоить 

программу 50-63 

баллов 

для освоения 

программы требуется 

система 

дополнительных 

занятий 31-49 баллов 

освоение 

программы по 

различным 

причинам 

затруднено 1-30 

баллов 

 

3 - 4 классы 

Познавательные УУД 

Баллы Критерии Оценка 

1. Восприятие информации  

1.1. Устную инструкцию воспринимает: 

4 с первого предъявления   

  

  
3 нуждается в дополнительных разъяснениях 

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения 

1 не воспринимает устную инструкцию 

   1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

воспринимает: 

  

4 самостоятельно   

  3 нуждается в разъяснениях 

2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым контролем усвоения 

1 не воспринимает письменную инструкцию 

2. Интеллектуальная обработка информации  

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации: 

3 способен выделить самостоятельно   

2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) вопросах 

1 испытывает значительные затруднения 

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале: 

3 способен выделить самостоятельно  

2 нуждается в помощи 

1 испытывает значительные затруднения 

2.3. Темп интеллектуальной деятельности: 



 71 

3 выше, чем у других учащихся класса  

  2 такой же, как у других учащихся класса 

1 значительно снижен 

3. Результативность интеллектуальной деятельности  

3.1. Результат получает: 

4 успешно (рационально, эффективно); воспроизводит предложенный учителем 

алгоритм 

 

  

3 оригинальным творческим способом 

2 нерациональным («длинным») путем 

1 путем подгонки под ответ («методом тыка») 

3.2. Предъявление результата: 

4 способен дать развернутый ответ и аргументировать свое решение   

  

  
3 способен дать правильный ответ, но не может его обосновать 

2 приходится «вытягивать» ответы 

1 необходимость отвечать, как правило, вызывает серьезные затруднения 

4. Самооценка результата работы: 

3 способен дать объективную оценку результату своей работы, так как понимает 

суть допущенных ошибок 

  

  

2 не всегда может дать объективную оценку своей работе, хотя, как правило, 

видит допущенные ошибки 

1 не может объективно оценить свою работу, так как не понимает, что допустил 

ошибки 

5. Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения: 

3 способен усвоить программу по вашему предмету в нормативные сроки  

2 для освоения программы требуется система дополнительных занятий 

1 освоение программы по различным причинам затруднено 

Общий балл:   

Уровни достижения результата: ниже базового (от 9 до 15 баллов), базовый 

(от 16 до 23 баллов), повышенный (от 24 до 31 баллов). 

 
Регулятивные УУД 

Баллы Критерии оценка 

1. Получив задание: 

3 планирует работу до ее начала   

2 планирует действия в ходе работы 

1 вообще не составляет плана 

2. Вопросы, уточняющие задание: 

4 не нуждается в дополнительных пояснениях  

3 задает до начала работы 

2 в ходе работы 

1 не задает, хотя и нуждается в пояснениях 

3. Выполняя задание: 

4 точно придерживается плана   

  3 отступает от плана в деталях, сохраняя общую последовательность 

действий 

2 начинает работать по плану, но в ходе работы грубо нарушает порядок 

действий 

1 работает хаотично, без плана 

4. Завершая задание: 

3 обязательно добивается запланированного результата   
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2 не доводит работу до окончательного результата 

1 довольствуется ошибочным результатом 

5. Закончив работу: 

4 проверяет ее результат, находит и исправляет ошибки    

  

  

  

  

3 результат не проверяет, так как довольствуется любым результатом 

2 результат не проверяет, так как всегда убежден в его правильности 

1 результат проверяет, но ошибок «не видит» 

6. Помощь в работе: 

4 не нуждается  

3 нуждается и принимает 

2 нуждается, но не умеет пользоваться 

1 нуждается, но не обращается 

Общий балл:    

Уровни достижения результата: ниже базового (от 6 до 10 баллов), базовый (от 11 до 16 

баллов), повышенный (от 17 до 22 балла). 

 

Коммуникативные УУД 

Баллы Критерии Оценка 

1. Изложение собственных мыслей: 

3 может самостоятельно донести свою мысль до других   

2 может донести свою мысль до других только с помощью наводящих 

вопросов  

1 не может донести свою мысль до других даже с помощью наводящих 

вопросов 

2. Ведение дискуссии 

2.1. Способность отвечать на вопросы: 

4 обычно отвечает, давая развернутый ответ    

  

  
3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ  

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за волнения 

2 как правило, при ответе испытывает затруднения из-за ограниченности 

словаря 

1 практически не может самостоятельно отвечать на вопросы 

2.2. Способность задавать вопросы:  

3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы   

2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и требуют 

уточнений 

1 практически не может формулировать вопросы, понятные собеседнику 

2.3. Способность корректно возражать оппоненту: 

3 обычно возражает своему оппоненту корректно  

2 не всегда корректно возражает своему оппоненту 

1 как правило, не соблюдает корректность, возражая оппоненту 

3. Взаимодействие в учебной группе (в группе сверстников) 

3.1. Способность аргументировано отстаивать собственную позицию: 

3 обычно отстаивает свою позицию аргументировано   

2 не всегда аргументировано отстаивает свою позицию  

1 как правило, не может аргументировано отстоять свою позицию 

3.2. Способность гибко (разумно и осознанно) менять собственную позицию: 

4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию в 

случае необходимости 

  

  

  3 не всегда может в случае необходимости гибко (разумно и 
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осознанно) менять свою позицию   

  

  

  

  

2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, 

даже если понимает необходимость этого шага 

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою позицию, потому что, 

как правило, не понимает необходимость этого шага 

3.3. Способность подчиниться решению группы для успеха общего дела: 

3 обычно может подчиниться решению группы    

2 не всегда может подчиниться решению группы  

1 как правило, не подчиняется решению группы  

4. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения (способность учитывать статус 

собеседника и особенности ситуации общения): 

3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе общения    

  2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе общения 

1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе общения 

Общий балл: 

В результате подсчета можно выделить три группы учащихся: ниже базового (от 8 до 13 

баллов), базовый уровент (от 14 до 20 баллов), повышенный уровень (от 21 до 26 балла). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной 

деятельности 

Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, 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. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии 

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

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку; 

2) результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

В МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» на уровне начального общего образования 

реализуются УМК «Школа России» и «Перспективная начальная школа». Поскольку в разных 

УМК логика изложения содержания предмета отличается, в данном разделе по предметам 

русский язык, литературное чтение и математика представлены две рабочие программы в 

соответствии с исполуюзуемым УМК. При изучении родного татарского языка и 

литературного чтения на родном татарском языке выделяются программы для детей-татар, 

владеющих разговорной речью (углубленный уровень) и детей, не владеющих в достаточной 

степенью татарским языком (базовый уровень). 
 

2.2.1. Рабочие программы по предмету «Русский язык» 

2.2.1.1. УМК «Школа России» 
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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора предложений; 

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

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность 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 за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся 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 и 

правильно 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. 

Обучающийся 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 типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 
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- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов 

определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

- различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — 

агник); 

- 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

- осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

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

действие); 

- на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков 

предметов, 

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 

Обучающийся 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 

эти слова; 

- соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

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

Синтаксис 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца 

предложения; 

- устанавливать связь слов в предложении; 
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- 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 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

- 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 орфографическом 

словаре 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 изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

- писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, 

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 при 

списывании; 

- пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля 

 

2 класс 

Развитие речи 

Обучающийся 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 их 

последовательность 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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; 

- 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 близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка на определённую тему; 

- составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся 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 заданным 

параметрам; 

- 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 

слова по 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 в 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 орфоэпическом 

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

- произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся 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; 
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- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

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

мягкие и твёрдые и др.); 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

- осознавать слово как единство звучания и значения; 

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

к толковому 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

к толковому словарю; 

- на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении 

(простые случаи); 

- замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся 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 (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся 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. 

Морфология 

Обучающийся 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: 

имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

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

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

Обучающийся 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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

- находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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 

числе удвоенные буквы согласных; 
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- 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 изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

«непроверяемая орфограмма»; 

- 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, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Развитие речи 

Обучающийся 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 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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- 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, 

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 

Обучающийся 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. 

Обучающийся 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 

Обучающийся научится: 

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

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 
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- наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

- иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

- иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

- наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

в устной и письменной речи; 

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

также эмоционально-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) 

Обучающийся 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 и 

синонимы; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

- выделять нулевое окончание; 

- подбирать слова с заданной морфемой; 

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

слов. 

Обучающийся 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; 

находить соединительные 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 

Обучающийся научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
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- 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; 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 для 

устранения 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

- наблюдать за словообразованием частей речи; 

- замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

- выделять в предложении основу и словосочетания; 
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- 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 простого 

предложения 

(по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся 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 указанных 

учителем 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, 

подбор однокоренных 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 изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся 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). 

 

4 класс 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

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

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

- владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

- использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; 
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- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

- работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

- 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 и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 

заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 

творческому воображению и др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом 

при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка.Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — безударные; согласные 

твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 
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- пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

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

учителю, родителям и др.); 

- различать звуки и буквы; 

- классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного 

разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Обучающийся научится: 

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

использования в устной и письменной речи; 

- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

- распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, 

устаревшие слова (простые случаи); 

- подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

- понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

- пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

- работать с разными словарями; 

- приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 

- находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознавания 

изучаемых морфем; 

- находить корень в однокоренных словах с чередованием со- гласных в корне; 

- узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

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

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

- узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

- разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

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

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 

частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

- определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

- пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

- выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

- определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

- распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем 

и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); из- менять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 

представление о возвратных глаголах; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 

личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 

местоимения; 

- распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

- различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

- понимать роль союзов и частицы не в речи; 

- подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
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- сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

- различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

- склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

- различать родовые и личные окончания глагола; 

- наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 

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

не при глаголах; 

- находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

- различать предложение, словосочетание и слово; 

- устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

- составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

- соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

- выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

- находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

- распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

- находить в предложении обращение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 
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- 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; 

- разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

- безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, - ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

- мягкий знак (ь) 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; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

- соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

- е и и в суффиксах -ек, -ик; 

- запятая при обращении; 

- запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаго- лах;  

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

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

2. Содержание учебного предмета  
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1 класс   

Добукварный период  

Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей 

строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных 

линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо) (закрепление). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной 

наклонной линии с закруглением внизу (вправо) (закрепление). 

Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких 

наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных 

линий с петлёй вверху и внизу. 

 Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу 

вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. 

Письмо овалов. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо овалов. 

Обобщающий урок по подготовке к написанию букв. 

Букварный период  

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами 

рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в 

словах, правильное расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после 

предварительного их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных 

предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать 

большую букву в именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, 

написание которых расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - 

ща, чу – щу). Знакомство с правилами гигиены письма. 

Послебукварный период 

Отработка навыка письма слов, предложений. .Комплексное повторение изученного 

материала по фонетике, графике, орфографии .Обобщение, систематизация, закрепление знаний, 

умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте. 

Наша речь  

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
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Текст, предложение, диалог  

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. 

Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные 

гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная 

буква в словах. 

Повторение. Обобщение и повторение изученного в 1 классе материала 

 

2 класс   

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и 

внутренней речи.  

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей темой. 

Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение её в плане. Красная строка в тексте.  

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением предложений, 

различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и 

стихотворных текстах. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены предложения. Основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения 

подлежащего и сказуемого в предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в 

распознавании главных и второстепенных членов предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. 

Распространение предложений второстепенными членами. Составление предложений по 

данному подлежащему (сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, 

заданной теме и их запись.  

Слова, слова, слова… 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова.  

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы и 

антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. 

Работа со словарями учебника.  
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Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне сходных слов и 

форм слов. Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдение над единообразным написанием корня в однокоренных словах.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная 

роль ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 

Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, 

распознавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов. Работа с орфоэпическим словарём.  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе 

слов.  

Звуки и буквы  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение 

представлений об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и порядка букв в 

алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном порядке. Алфавитное 

расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков. Их смыслоразличительная роль в слове. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных 

букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Введение правила. 

Упражнение в обосновании способов проверки безударных гласных в корне слова, в 

правописании слов с безударными гласными, проверяемыми ударением. Слова с безударной 

гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в написании слов с безударной гласной, 

проверяемой и не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с 

орфографическим словарём.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками  

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук й ,  и буква «и краткое». Двойные согласные 

буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные 

звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание 

слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с 

этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительный мягкий 

знак, его роль в слове.  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным 

мягким знаком.  

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и проверочного 

слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова. Введение правила. Упражнение в написании слов с парным по глухости – 

звонкости согласным в корне слова. Сопоставление правил обозначения буквами гласных в 

безударном слоге корня и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед 

согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне 

однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов.  
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Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные (общее 

представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных. Правописание 

собственных имён существительных. Число имён существительных. Изменение имён 

существительных по числам. Употребление имён существительных только в одном числе 

(ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

существительных, различать имена существительные в прямом и переносном значении, имена 

существительные близкие и противоположные по значению. Совершенствование навыка 

правописания имён существительных с изученными орфограммами. Упражнения в 

распознавании имён существительных (их признаков), в правильном употреблении их в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами.  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в распознавании глаголов (их 

признаков), в правильном употреблении их в речи и в правописании глаголов с изученными 

орфограммами. Формирование умений воспроизводить лексическое значение глаголов, 

распознавать глаголы в прямом и переносном значении, глаголы близкие и противоположные по 

значению. Текст-повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте 

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён прилагательных в 

речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён 

прилагательных по числам. Упражнение в распознавании имён прилагательных (их признаков), в 

правильном употреблении их в речи, в правописании имён прилагательных с изученными 

орфограммами. Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён 

прилагательных, распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. Наблюдение над 

ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение составлению описательного 

текста.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном употреблении их 

в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение составлению текста- рассуждения.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в распознавании 

предлогов, в правильном употреблении их с именами существительными, в правописании 

предлогов с именами существительными.  

Повторение изученного за год  

Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звукобуквенный анализ слов.  

 

3 класс  

Язык и речь  

 Виды речи. Речь, её назначение. Развитие речи. Составление текста по рисунку.  

Текст, предложение, словосочетание  

 Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 
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повествование, описание, рассуждение.  Предложения (повторение и углубление представлений 

о предложении и диалоге). Предложения по цели высказывания (повествовательные, 

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

препинания в конце предложений.  

 Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения (повторение и 

углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения (без терминов и 

названий). Распространенные и нераспространенные предложения. Разбор предложения по 

членам. Простое и сложное предложение (общее представление). Запятая внутри сложного 

предложения. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Развитие речи. Составление небольшого рассказа по 

репродукции картины. Составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также 

по рисунку, по заданной теме, по модели.   

Слово в языке и речи 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; однозначные 

и многозначные слова, слова в  прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Работа с 

толковым словарем, словарем синонимов и антонимов. Использование  омонимов в речи. Работа 

со словарем омонимов. Слово и словосочетание. Значение фразеологизмов и их использование в 

речи. Работа со словарем фразеологизмов. Развитие интереса к происхождению слов, к истории 

возникновения фразеологизмов. Обобщение и углубление представлений об изученных частях 

речи (имени существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках 

текста. Имя числительное (общее представление). Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и  буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в 

корне. Согласные звуки и  буквы для их обозначения.  Правописание слов с парными по 

глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Мягкий 

разделительный знак (Ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком. Формирование 

установки на здоровый образ жизни ( соблюдение правил дорожного движения при переходе 

улицы).  

Развитие речи Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или 

коллективно составленному плану. Составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова  

 Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нем. Формы слова. Окончание. 

Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарем. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. Формирование навыка моделирования слов. Развитие речи Сочинение 

по репродукции картины. Редактирование предложений с неуместным употреблением в них 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.  

Правописание частей слова  

 Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Слова старославянского происхождения и 

их «следы» в русском языке. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов с непроизносимыми согласными в 

корне. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). Развитие речи Составление текста по 

репродукции картины. Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. Составление объявления.    

Части речи  
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 Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, 

местоимение, предлоги, частица не, союз (общее представление). Имя существительное. 

Значение и употребление имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Представления об устаревших словах в русском языке. Собственные и 

нарицательные имена существительные. Правописание имен собственных. Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, 

мед). Имена существительные общего рода (первое представление). Формирование навыка 

культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). Изменение имен существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Неизменяемые имена существительные. Именительный 

падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. 

Предложный падеж. Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. 

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени прилагательного с 

именем существительным. Роль имен прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени 

прилагательного в предложении. Изменение имен прилагательных по родам в единственном 

числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени существительного. 

Родовые окончания имен прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имен прилагательных по 

числам. Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени 

существительного. Изменение имен прилагательных, кроме имен прилагательных на –ий, -ья, -

ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от 

формы падежа имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 

3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа.  Род местоимений 3-го 

лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 

родам. Морфологический разбор местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределенная) форма глагола. Глагольные вопросы 

что делать? и что сделать? Изменение глаголов по времени. Род глаголов в прошедшем времени. 

Родовые окончания глаголов (а, -о). Правописание частицы –не с глаголами.  

 Морфологический разбор глагола. Развитие речи Подробное изложение по 

самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. Составление 

устного рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. Составление текста- 

описания растения в научном стиле. Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания о животном 

по личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составления 

письма. Составление текста по сюжетным рисункам. Составление предложений с нарушенным 

порядком слов.  

Повторение изученного за год  

 Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 

Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных 

гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол (прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу).                                  

 

4 класс  

Повторение  
Знакомство с учебником, его содержанием и структурой. Значение речи в жизни человека, 

уточнение представления детей о языке как средстве общения, о языке как системе знаков. Текст 

как единица языка и речи. План текста. Типы текстов. Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. Диалог. Обращение. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Что такое словосочетание.  

Предложение  
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Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных членов 

предложения с помощью интонации перечисления и союзов. Связь однородных членов 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сочинение по  

репродукции картины И. И. Левитана «Золотая осень». Простые и сложные предложения. Связь 

между простыми предложениями, входящими в состав сложного.  

Слово в языке и речи   
Слово и его лексическое значение. Многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Заимствованные слова. Старевшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Состав слова. Однокоренные слова. Корень слова. Суффиксы и приставки. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. Разделительные Ь И Ъ знаки. Подробное изложение на 

основе  

зрительного восприятия текста. Части речи. Морфологические признаки частей речи. Имя 

существительное. Имя прилагательное. Склонение имен существительных и имен 

прилагательных. Имя числительное.  Глагол как часть речи. Наречие как часть речи. Сочинение-

отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван-царевич на Сером Волке».  

Имя существительное  
Повторение сведений об имени существительном. Распознавание падежей имен 

существительных. Несклоняемые имена существительные. Три типа склонения имен 

существительных. Падежные окончания имен существительных 1-го, 2-го, 3-го  склонения. 

Сочинение по репродукции картины А.А. Пластова «Первый снег». Подробное изложение 

повествовательного текста. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

единственного числа. Сочинение по репродукции картины  В. А. Тропинина «Кружевница». 

Множественное число имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных множественного  числа. Изложение повествовательного текста. 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Изменение имён прилагательных по родам в 

единственном числе. Правописание родовых окончаний имён прилагательных в именительном 

падеже. Склонение имён прилагательных женского, мужского и среднего рода в единственном 

числе. Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского, женского  и 

среднего рода в единственном числе. Сочинение по репродукции картины  В. А. Серова «Мика 

Морозов». Свободный диктант описательного текста. Склонение имён прилагательных 

множественного числа. Правописание безударных падежных  окончаний имён прилагательных 

множественного числа. Подробное изложение повествовательно - описательного текста. Анализ 

текста типа сравнительного описания. Составление описательного текста по аналогии с 

образцом.  

Личные местоимения  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го  лица. Изменение личных 

местоимений по падежам. Правописание личных местоимений 1-го и 2-го лица в косвенных 

формах и местоимений с предлогами. Склонение личных местоимений 3-го лица. Правописание 

предлогов с местоимениями. Правильное употребление местоимений  в речи. Подробное 

изложение повествовательного текста с языковым анализом текста. Составление 

поздравительной открытки к празднику 8 Марта.  

Глагол  

 Глагол как часть речи (повторение). Изменение глаголов по временам. Неопределенная 

форма глагола. Образование временных  форм от глагола в неопределённой форме. Изменение 

глаголов единственного числа в прошедшем времени по родам. Изложение повествовательного 

текста по самостоятельно составленному плану. Спряжение глаголов (общее понятие). 

Употребление мягкого знака (ь) в глаголах 2-го  лица единственного  числа. Сочинение по 

репродукции картины  И. И. Левитана «Весна. Большая вода». 1 и 2 спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание  безударных личных окончаний глагола в 

настоящем и в будущем времени. Глаголы-исключения 1 спряжения. Правописание безударных 
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личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения. Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в 

глаголах (общее представление). Сочинение на тему  «В цирке». Правописание  родовых 

окончаний глаголов в прошедшем времени. Правописание безударного суффикса в глаголах 

прошедшего времени. Краткое  изложение повествовательного текста. Подробное изложение 

повествовательного текста.  

Итоговое повторение  
Язык и речь. Текст. Типы текстов. Предложение и словосочетание.  Главные и 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. Простые и сложные предложения. Распространённые и 

нераспространённые предложения. Слово и его лексическое  значение. Сочинение по 

репродукции картины И.И. Шишкина «Рожь». Значимые части слова. Словообразование. 

Правописание гласных и согласных  в  корне  слов. Подробное изложение повествовательного 

текста. Части речи. Морфологические признаки частей речи. Фонетико – графические 

упражнения. Звуко- буквенный и звуковой разбор слов 

 

3.Тематическое планирование 

1класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Добукварный период  16 ч 

2. Букварный период 72 ч 

3. Послебукварный период  4 ч 

4. Наша речь  2 ч 

5. Текст, предложение, диалог 4 ч 

6. Слова, слова, слова…  3 ч 

7. Слово и слог. Ударение.  4 ч 

8. Звуки и буквы  24 ч 

9. Повторение  2 ч 

10. Итого 132 ч 

2класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Наша речь  4 ч 

2. Текст  5 ч 

3. Предложение  12 ч 

4. Слова, слова, слова… 22 ч 

5. Звуки и буквы  34 ч 

6. Правописание буквосочетаний с шипящими звуками 29 ч 

7. Части речи  46 ч 

8. Повторение изученного за год  23 ч 

10. Итого 175 ч 

3класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Язык и речь  2 ч 

2. Текст, предложение, словосочетание  14 ч 

3. Слово в языке и речи  19 ч 

4. Состав слова  16 ч 

5. Правописание частей слова  29 ч 

6. Части речи  76 ч 

7. Повторение изученного за год  19  ч 
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8. Итого 175 ч 

4класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

 1. Повторение  11 ч 

2. Предложение  9 ч 

3. Слово в языке и  речи   20 ч 

4. Имя существительное  45 ч 

5. Имя прилагательное  31 ч 

6. Личные местоимения  7 ч 

7. Глагол  35 ч 

8. Итоговое повторение  19 ч 

9. Итого 175 ч 

 

2.2.1.2. УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучение грамоте 

к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

•  на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

•  называть и различать по форме структурные единицы графической системы — 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

•  составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической моделиили созданной на уроке речевой ситуации, с использованием 

соответствующих фишек; 

•  правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, 

правильно писать все элементыписьменных букв по алгоритму и под счет, правильно называть 

их. 

к концу основного периода обучающиеся научатся: 

•  различать звуки и буквы русского языка; 

•  различать гласные — ртораскрыватели, произносящиесябез преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели,образующиеся при наличии преграды; 

•  определять на слух ударные и безударные гласные; 

•  делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный)произносится с большей 

силой и длительностью; 

•  определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

•  акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

•  обозначать звуки речи с помощью условных графическихсимволов (кружков, 

квадратов) — создавать звуковую схему–модель слова; 

•  читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

•  обозначать звуки буквами и условными значками; 

•  читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись словпо слогам и орфоэпически; 

•  перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот; 

•  правильно сидеть за столом и пользоваться письменнымипринадлежностями в течение 

всего периода выполнения отдельного графического задания; 

•  писать буквы на основе двигательных элементов по определенному алгоритму; 

•  выполнять три вида соединения букв в слогах и словах; 
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•  при письме под счет чередовать напряжение мышц рукис расслаблением; 

•  конструировать печатные и письменные буквы из элементов-шаблонов; 

•  определять слова, которые называют предметы, их признаки, действия, а также слова-

помощники (предлоги, союзы), которые служат для связи основных слов в предложении; 

использоватьграфические символы для их обозначения в модели предложения; 

•  членить устное высказывание на предложение и текст, изображать эти единицы языка 

графически; 

•  правильно записывать предложение и собственные именапри списывании и диктанте. 

к концу заключительного периода обучающиеся научатся: 

•  пользоваться при чтении и письме графическими системами печатных и письменных 

букв русского алфавита; 

•  правильно сидеть при письме и пользоваться письменнымипринадлежностями; 

•  читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в 

индивидуальном для каждого ученика темпе; 

•  применять приемы (а) слогового, (б) орфоэпического, (в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

•  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

•  пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

•  озаглавливать прослушанный текст; 

•  осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв и их соединений 

на письме; 

•  применять усвоенные правила записи слов на основе позиционного принципа русской 

графики для обозначения твердости–мягкости согласных и передачи на письме звука [й’]; 

•  связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами, писатькак отдельные слова, так и 

слова в предложении при различныхметодических условиях, а именно: 1) при списывании с 

печатногоили письменного текста; 2) при письме по памяти; 3) под диктовкуучителя; 

•  выполнять правила записи предложений, слов с сочетаниями:чк, чн, чт, а также с 

сочетаниями букв жи, ши, ча, ща, чу, щу, же,ше, це, находящимися в сильной позиции, то есть 

под ударением; 

•  анализировать звучащую (устную) и письменную речь на основе образных 

представлений о структурных единицах русскогоязыка (звук, слово, предложение, текст) и 

моделировать их с помощью соответствующих символов 

Систематический курс русского языка 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать звуки и буквы; 

•  различать буквы и их основные звуковые значения; 

•  различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие–глухиесогласные; только твердые и только мягкие согласные; 

•  делить слова на слоги, определять ударный слог; 

•  пользоваться способом обозначения твердых согласныхс помощью гласных первого 

ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго 

ряда(я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

•  пользоваться способом обозначения звука [й’] в началеслова (с помощью букв е, е, ю, 

я); 

•  пользоваться алфавитом, быстро находить нужную буквув алфавитном столбике; 

использовать последовательность буквв русском алфавите для расположения заданных слов и 

фамилийв алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
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•  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать слова — названия предметов, признаков, действий; 

•  различать главные и неглавные слова — названия предметов; 

•  определять в тексте слова-помощники. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать предложение и слово; 

•  определять характер предложения по цели высказываниякак в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

«Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

•  определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

•  писать прописную букву в именах собственных; 

•  делить слова на слоги, определять ударный слог, правильнопереносить слова по слогам 

с одной строчки на другую; 

•  писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, ци–цепод ударением; 

•  выбирать написание буквы парного согласного на концеслова; написание ь и ъ; 

•  писать словарные слова, определенные программой; 

•  писать под диктовку текст объемом 18–20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

•  списывать небольшой текст по правилам списывания; 

•  читать и составлять простейшую графическую схему словаи предложения. 

 

2 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

•  определять в слове количество слогов, находить ударныйи безударные слоги; 

•  соотносить количество и порядок расположения букв и звуков,давать характеристику 

отдельным согласным и гласным звукам. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть,надевать, одеть, одевать; 

•  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы…). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формыслова; 

•  находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

•  выделять в слове окончания (дифференцируя материальновыраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлятьслова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

•  выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности,объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способсловообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса,сложением основ с соединительным гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 
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•  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

•  разграничивать разные слова и разные формы одногослова. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•  определять начальную форму слов-названий предметов,слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

•  изменять слова-названия предметов по числам и командевопросов; определять их род; 

•  изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать предложение, словосочетание и слово; 

•  находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить отпервого ко второму вопрос; 

•  определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

•  находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

•  задавать вопросы к разным членам предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

•  проверять сомнительные написания (безударные гласныев корне, парные по глухости–

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи–ши, ча–ща, чу–щу в разных частях слова; 

•  выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частяхслова; 

•  писать словарные слова в соответствии с заложеннымв программе минимумом; 

•  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

•  различать на письме приставки и предлоги; 

•  употреблять разделительные ь и ъ; 

•  находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

•  определять тему и основную мысль текста, составлять плантекста и использовать его 

при устном и письменном изложении; 

•  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•  грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

•  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.); 

•  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•  писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

3 класс 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
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•  выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находитьударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядокрасположения букв и звуков, давать характеристику согласныхи гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

•  правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть,надевать, одеть, одевать; 

•  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы…). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности:объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способсловообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса,с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

•  мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

•  обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•  отличать прямое и переносное значения слова; 

•  находить в тексте синонимы и антонимы; 

•  отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•  различать части речи: существительное, прилагательное,глагол, местоимение, предлог; 

•  различать на письме приставки и предлоги; 

•  изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

•  различать названия падежей; 

•  изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

•  изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•  находить в составе предложения все словосочетания; 

в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставитьот первого ко второму 

вопрос; 

•  находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое)и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

•  задавать смысловые и падежные вопросы к разным членампредложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

•  определять орфограммы; 

•  использовать разные способы проверки орфограмм (путемподбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбораслова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря); 

•  писать словарные слова в соответствии с заложеннымв программе минимумом; 

•  писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

•  писать слова с наиболее употребительными приставками, 

с приставкой с-, приставками на -с, -з (бес-/без-; вс-/вз-; рас-/раз- и др.); 

•  писать слова с суффиксами -ек и -ик; 

•  писать безударные падежные окончания существительных 
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и прилагательных; 

•  писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

•  находить нужные словарные статьи в словарях различныхтипов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию. 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

•  определять тему и основную мысль (основное переживание)текста, составлять план 

текста и использовать его при устноми письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

•  членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•  грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

•  владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону, разговор с продавцомв магазине, конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

•  работать со словарями; 

•  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

•  писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

 

4 класс 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•  различать звуки и буквы; 

•  характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные;согласные твердые/мягкие, 

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

глухие); 

•  зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужнойинформации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разборслова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,оценивать правильность проведения фонетико-

графического(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

•  правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

•  правильно употреблять числительные оба и обе в разныхпадежных формах; 

•  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

•  при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

самостоятельно находить ответ (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

•  проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ; 

•  сравнивать слова, связанные отношениями производности,объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ 
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словообразования(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•  выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметовпри их сравнении; 

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

случаи); 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•  определять части речи: существительное, прилагательное,глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

•  определять три типа склонения существительных; 

•  определять названия падежей и способы их определения; 

•  определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными 

местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•  определять члены предложения: главные (подлежащееи сказуемое), второстепенные 

(дополнение, обстоятельство,определение); 

•  определять однородные члены предложения; 

•  составлять схемы предложений с однородными членамии строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, 

определение; 

•  выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения,синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•  различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

•  применять общее правило написания: о, е(ё) после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и 

прилагательных, в корнеслова, в безударных окончаниях имен прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а также в окончаниях множественного 

числа и способ их проверки; 

•  применять правила правописания: безударных окончанийимен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных личных 
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окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов 

глаголов в повелительном наклонении; 

•  использовать разные способы проверки орфограмм (путемподбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора 

слова по составу, определения принадлежности слова к определенной части речи, 

использования словаря). 

•  определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарюучебника; 

•  определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•  подбирать примеры с определенной орфограммой; 

•  при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появленияошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

•  различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

•  обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

•  составлять, с опорой на опыт собственных впечатленийи наблюдений, текст с 

элементами описания, повествованияи рассуждения; 

•  доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

•  владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

•  составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

•  находить нужные словарные статьи в словарях различных типови читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

• писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать тексты по предложенному заголовку; 

•  подробно или выборочно пересказывать текст; 

•  пересказывать текст от другого лица; 

•  анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

•  корректировать тексты, в которых допущены нарушениякультуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных действийпри работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить ихс разработанным алгоритмом; 

•  оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельносоздаваемых текстов). 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Подготовительный период 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Гигиенические правила письма. Пространственная ориентировка на странице тетради, ее 

разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) 

линейках. Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 
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русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и под счет. Знакомство с 

формами шаблонов элементов письменных букв. 

Основной звукобуквенный период 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Повторение звука 

(звуков), изученных на уроке чтения. Соотнесение изученного звука (звуков) с условно-

графическими и буквенными символами. Формирование зрительного образа изучаемой буквы 

(знакомство с шаблонами элементов письменных букв). Алгоритм начертания изучаемых 

письменных букв. Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, 

среднеплавное, нижнее). Письмо под счет. 

Заключительный период 

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических 

слогах и цельных словах по алгоритмам. Работа по исправлению графических ошибок и 

совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и 

удобочитаемости. 

Систематический курс русского языка   

Развитие речи 

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, 

расставания, просьбы, поведения за столом, совершенного проступка), их использование в 

устной речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

Система языка 

Фонетика и графика  

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. 

Практическое использование последовательности букв алфавита. Знакомство со звуковым 

столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. Ударные и безударные 

гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ 

слов. Звуковая схема слова. Звук [й’] и буква Й. Работа букв Ю, Я, Е, Ё. Работа букв Е, Ё, Ю, Я в 

начале слова. Твердые и мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и 

середине слова. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозна-

чение на письме твердых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких 

согласных. Особенности звуков [ж], [ш]. Сочетания ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ. Особенности звука [ц]. 

Сочетания ЦИ, ЦЕ, ЦЫ. Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. Работа букв 

Ь и Ъ. Мягкий знак на конце и в середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные на 

конце слова. 

Орфоэпия  

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в 

ситуациях общения (приветствие, прощание и т. д.). 

Морфология   

 Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова- названия признаков. Слово-

предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова. 

Синтаксис    

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной 

речи, которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, 

которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах 

собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация 

Прописная буква в именах собственных. Правило переноса слов: по слогам с одной 

строчки на другую. Правописание слов с сочетаниями ЖИ–ШИ, ЖЕ–ШЕ, ЦИ–ЦЕ–ЦЫ. 

Правописание слов с сочетаниями ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правило написания буквы парного 
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согласного на конце слова. Написание Ь как обозначащего мягкость согласных на конце слов и в 

середине слов перед согласными. Правильное обозначение на письме границы предложения 

(прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения). 

Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко  (31 слово). 

2 класс  

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

следующей части текста с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-повествование. Тема 

и основная мысль (основное переживание) текста.  

Составление плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана 

для написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной мысли 

живописного произведения. Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме 

(сравнение основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно- 

популярных и художественных текстов. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от 

адресата и содержания. Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать. 

Система языка 

Фонетика и орфография  

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетиче-ские чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце 

слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с 

нулевым звуком (мес[т]о– ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Правописание сочетаний жи–

ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных 

частях слова. Написание частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на 

письме приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ъ. Написание слов-названий 

предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика  

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. 

Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения многозначных и 

омонимич-ных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Состав слова (морфемика)  

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов- названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные 

представления о словообразовании). Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов 

с помощью приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы 

русского языка, их функции и способы вычленения. Чередования звуков, видимые на письме 

(исторические чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и 

словоизменении. 

Морфология  
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Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 

словоизменение). Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов- названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий 

предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-

названий предметов. Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

Синтаксис  

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в 

словосочетании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные. 

Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Понятие 

о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным 

членам предложения. Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши 

правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 

(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, 

посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

3 класс  

Развитие речи 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой 

части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения как 

жанра письменной речи. Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и повествования. Сравнение научно-популярных и художественных 

текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). Различение 

развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине с 

использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или 

переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). «Азбука вежливости»: закрепление 

основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со 

взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

Система языка 

Фонетика и орфография   

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 

с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
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Правописание наиболее употребительных приставок, при- ставки с, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о 

«беглом гласном» звуке. Написание суффик- сов -ик/-ек с учетом беглого гласного. Написание 

суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о 

происхождении слов при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование  

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с 

соединительными гласными. Чередования звуков, видимые на письме (исторические 

чередования). Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

Разбор слова по составу. 

Морфология  

Понятие о частях речи Имя существительное как часть речи. Категориальное значение 

(значение предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 

Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение по 

числам и падежам. Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три 

склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написание о-ё 

после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существительных с 

суффиксом -ищ. Морфологический разбор имени существительного. Имя прилагательное как 

часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. Зависимость от 

имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый 

и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. Глагол как часть речи 

(значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. 

Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Синтаксис  

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, 

обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. Формирование умения составлять схему предложения. Разбор 

простого предложения по членам предложения. 

Лексикография** Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического 

(словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для 

решения орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, ви-негрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, 

ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, побе- 
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да, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, рисунок, север, 

сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, троллейбус, ужин, февраль, 

футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (75 слов). 

 

4 класс  

Развитие речи   

Развитие речи с элементами культуры речи  

Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с 

использованием описания и по-вествования. Определение в реальном научно-популярном и 

художественном текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации. 

Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление ан- 

нотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник произведений. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для составления аннотации с 

элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». Сочинение по 

живописному произведению с использованием описания и повествования, с элементами 

рассуждения. «Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения 

оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления 

предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). Правила 

употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Система языка 

Фонетика и орфография  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по 

глухости–звонкости, твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков 

(замена ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 

словесного ударения. Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок по-добных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). Правописание 

гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). Написание двойных согласных в 

словах иноязычного происхождения. Чередования гласных с нулевым звуком («беглый 

гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на 

-и-. Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика  

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. Связь значений слова 

между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). Омонимия, 

антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения термина) в связи с 

вопросами куль- туры речи. Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над 

устаревшими словами и неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при 

решении орфографических задач. Русская фразеология. Наблюдения над различиями между 

словом и фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические возможности 

использования устойчивых выражений. 

Морфемика и словообразование  

Система способов словообразования в русском языке. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным 

словотворчеством в поэзии. Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа 

начальной формы и формы настоящего времени). «Чередования звуков, видимые на письме» 
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(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. Разбор слов 

разных частей речи по составу. 

Морфология  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи 

(повторение). Имя существительное. Категориальное значение имен суще-ствительных(значение 

предметности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. Морфологический разбор имени 

существительного. Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных 

(значение признака). Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и сред- него рода в единственном числе и окончаний прилагательных во 

множественном числе. Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное 

значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его слово- 

изменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 

личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 

значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: 

необходимость определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по 

ударным личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных 

окончаниях. Правописание глаголов-исключений. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъяви- тельном и повелительном 

наклонении (без введения терминов) типа «выпишете–выпишите». Синтаксическая функция 

глаголов в предложении. Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об 

употреблении союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными членами и 

в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация  

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными 

второстепенными членами предложения. Формирование умения составлять схему предложения с 

однородными членами. Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о 

сложном предложении (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных 

предложениях с союзами. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь 

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных и 

внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биогра-фия, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражда- нин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, на- тюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сегодня, 

сей- час, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 слов). 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Подготовительный период 12 

2. Основной период  74 

2.1 Изучение букв гласных звуков.Ударение и слог (а, о, у, э, ы, 

и) 

16 

2.2 Изучениебукв, обозначающихзвонкие парные по мягкости-

твердости согласные звуки (м, н, л, р, й) 

12 

2.3 Изучениебукв я, ё, ю, е, обозначающих звук с последующим 

гласным в началеслова и после гласных,а также мягкость 

предшествующих согласныхзвуков.Буква ь для 

обозначениямягкости согласных 

17 

2.4 Изучениебукв, обозначающихпарные по звонкостиглухости 

согласные звуки (д, т, з, с, г, к, в, ф, б,п, ж, ш) 

16 

2.5 Обозначение на письме звука [й’]с помощью сочетаний 

разделительных знаков ьиъ и букв гласных (ь + е,ё, ю, я, и; ъ 

+ е, е, ю, я) 

5 

2.6 Изучениебукв, обозначающих непарные глухие мягкие 

итвердые согласные звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 
8 

3 Заключительный период обучению чтению и грамоте 6 

4 Русский язык 40 

4.1 Фонетика. Графика. 

Алфавитныйстолбик в учебнике 

2 

4.2 Морфология. Синтаксис. Слова-названия предметов. Слова-

названия действий. Слова-названия признаков. Главные и 

неглавные слова в предложении. Слова-помощники 

2 

4.3 Синтаксис. Фонетика. Орфография. Устная и письменная 

речь. Особенности письменной речи. Правила списывания 

текста 

2 

4.4 Фонетика.Звуковойстолбик 2 

4.5 Фонетика.Различениесогласныхзвуков. 

Звуковойанализслов.Звуковаясхемаслова 

2 

4.6 Фонетика. Графика.Звук [й’] и буквай. Работабукве, ё, ю, я 3 

4.7 Фонетика. Графика.Орфография. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Звуковой анализ слов. 

Правило переносаслов 

3 

4.8 Фонетика. Графика. 

Обозначение на письме твердых и мягких согласных звуков. 

Распознавание твердыхи мягких согласных звуков 

2 

4.9 Фонетика. Графика.Орфография. 

Непарные твердые согласные звуки. 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы, це 

2 

4.10 Фонетика. Графика.Орфография. 

Непарные мягкие согласныезвуки. Правописание слов 

ссочетаниями чу-щу, ча-ща.Повторение правила переноса 

слов 

3 

4.11 Фонетика. Графика.Орфография. 

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак в конце и в середине слова 

2 

4.12 Синтаксис. Фонетика. 

Повторение по теме «Предложение», повторение звукового 

состава слова  

2 

4.13 Фонетика. Графика.Орфография. 4 
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Парные по звонкости-глухости согласные на конце слов. 

Правило написания буквыпарного согласного на конце слова 

4.14 Синтаксис. Фонетика.Орфография. 

Разные предложения по цели высказывания и по интонации 

2 

4.15 Работа клуба «Ключ и заря» 1 

4.16 Оценка достижения планируемых результатов. 

Списывание текста по правилам. Запись текста под диктовку. 

Комплексная работа (предварительная, итоговая) 

3 

4.17 Развитие речи. 

Азбука вежливости 

3 

 Итого 132 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

 Лексикография. Фонетика. Графика.Упражнение «Если 

буква заблудилась» 

Этап на каждом уроке 

1 Развитие речи с элементами культуры речи 30 

2 Фонетика и орфография 67 

3 Лексика 6 

4 Состав слова (морфемика) 5 

5 Морфология 50 

6 Синтаксис 15 

7 Лексикография. 2 

8 Уроки контроля и оценки достижения планируемых 

результатов по предмету 

 

 Итого 175 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1 Развитие речи с элементами культуры речи 30 

2 Фонетика и орфография 23 

3 Лексика 15 

4 Состав слова (морфемика) 22 

5 Морфология 70 

6 Синтаксис 15 

7 Лексикография. реализуется в рамках 

других разделов 

8 Уроки контроля и оценки достижения планируемых 

результатов по предмету 

 

 Итого 175 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1 Развитие речи с элементами культуры речи 35 

2 Фонетика и орфография 27 

3 Лексика 3 

4 Состав слова (морфемика) 15 

5 Морфология 70 

6 Синтаксис 25 

7 Лексикография. реализуется в рамках 

других разделов 
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8 Уроки контроля и оценки достижения планируемых 

результатов по предмету 

 

 Итого 175 

 

2.2.2. Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» 

2.2.2.1. УМК «Школа России» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения; 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и 

героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, 

научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на 

вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначность, определять значение слова по контексту); 

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

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

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

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературного произведения по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

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

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

- способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

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

три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Ученик получит 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 художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста. 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 
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- осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

- ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых;  

- осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

- соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится 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 учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

- 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 и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при 

этом испытывает, как это характеризует самого поэта; 

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 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 по вопросам учителя 

(учебника). 

- осуществлять переход с уровня событий 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; 

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 
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- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

- составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

- пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик научится: 

- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

- находить отличия 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

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

суждений, аргументаций, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

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

отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

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

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
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- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на части, 

озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в 

тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 

или собственный опыт; 

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

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 

– создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Ученик научится: 

- читать по ролям литературное произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
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Ученик получит возможность научиться: 

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

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

- способам написания изложения 

Литературоведческая пропедевтика 

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

три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

- определять позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

4 класс   

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик научится: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

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

суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

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

видов текстов); 

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

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 

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

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

литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
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примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Ученик получит возможность научиться: 
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик научится: 

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

тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 
- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик научится: 
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- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

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

пословица), приводить примеры этих произведений; 

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

Ученик получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

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

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

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик получит возможность научиться: 

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

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

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

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

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс  

Добукварный период 

Букварный период  

Послебукварный период  

Жили-были буквы  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. Заголовок. 

Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая 

работа: волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — 

герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 
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Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Сказки, загадки, небылицы  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». 

Сказки А. С. Пушкина. Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. Выразительные средства языка. Выразительное чтение 

диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные 

песенки. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по ролям. Небылицы. 

Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

Апрель, апрель. 3венит капель! 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. 

Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение 

И в шутку и всерьёз  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений раздела. 

Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. Подбор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. Чтение по ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение 

произведений на одну тему: сходство и различия. Оценка достижений 

Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. 

Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная мысль. Нравственно-этические 

представления. Соотнесение содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: «Наш класс — дружная 

семья». Создание летописи класса. Оценка достижений 

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. 

Оценка достижений 

 

2 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя, 

талант читателя. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека». Старинные и 

современные книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать старинная книга». Высказывание о книгах К. Ушинского, М. 

Горького, Л. Толстого. Классификация высказываний. Напутствие читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение напутствия. Поиск необходимой книги в библиотеке. Подготовка 

сообщения о книге-справочнике, научно-познавательной книге. 

Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В. Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Выразительное 

чтение русских песен. Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличие прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. Считалки и небылицы — 

малые жанры устного народного творчества. Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и 

небылицы.Загадки — малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гусилебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на основе 

представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. Выборочный пересказ эпизодов сказки по заданию учителя. 

Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Осень  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины осенней 

природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. Толстого, С. Есенина. 

Настроение. Интонация стихотворения. Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство выразительности. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений. 

Русские писатели  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин — 

великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные чудеса. 

Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение стихотворения. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в сказке. Характеристика 

героев произведения. И. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. Крылова. Сравнение 

басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смыса басни со смыслом пословицы. Л. Толстой. Басни Л. Толстого. 

Нравственный смысл басен. Соотнесение смысла пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. 

Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

О братьях наших меньших  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи о 

животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. 

Характер героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных М. 

Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои рассказа. Нравственный смысл 

поступков. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Оценка планируемых достижений. 

Из детских журналов  
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Придумывание 

своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра. Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение. Проект «Мой любимый детский журнал». Оценка своих достижений. 

Люблю природу русскую. Зима  
Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с отгадкой. Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, 

Ф. Тютчева, С. Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. Русская народная сказка. «Два 

Мороза». Главная мысль произведения. Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. Характеристика героев.Новогодняя быль. С. Михалков. 

Особенности данного жанра. Чтение по ролям. Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

Писатели — детям  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. К. Чуковский. 

Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. Приём 

звукописи как средство создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. С. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. С. Михалков. Стихи. Заголовок. Содержание 

произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. Характеристика героя 

произведения с опорой на его поступки. А. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. Настроение 

стихотворения. Звукопись как средство создания образа. Выразительное чтение стихотворения. 

Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе картинного плана. 

Оценка достижений. 

Я и мои друзья  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение смысла пословицы и смысла 

стихотворения. Нравственно-этические представления. Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл названия рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление 

плана рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. Выборочный пересказ рассказа па 

заданию учителя.  Оценка достижений. 

Люблю природу русскую. Весна  
Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. 

Бунина. Настроение стихотворения. Приём контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. Звукопись. Проект «Создание газеты: 9 мая — 

День Победы». 

И в шутку и всерьёз  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи Б. 

Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок —  входная 

дверь» в текст. Авторское отношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Выразительное чтение. Инсценирование 

стихотворения. Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. 

Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. Оценка планируемых 

достижений. 

Литература зарубежных стран  
Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. Выставки книг. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. Маршака, В. 
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Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш. Перро. «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. Сравнение героев зарубежных и русских сказок. 

Г.-Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. Эни Хогарт. «Мафин и 

паук». Герои сказок. Выборочный пересказ эпизода сказки по заданию учителя. Соотнесение 

смысла сказки с русской пословицей. Проект «Подготовка выставки книг «Мой любимый 

писатель сказочник». Оценка достижений. 

 

3 класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные 

книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации.  

Подготовка сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений 

Устное народное творчество  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская 

и хохломская- посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности 

волшебной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и 

живописного текстов. Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Проект; «Как 

научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. Русские поэты 

XIX—XX века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её художественно-

выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выразительности. 

Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие 

картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...» 

«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как 

приём создания картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 3. Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

Великие русские писатели  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. С. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство создания 

картин.«Сказка о царе Салтане…». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение 

народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. 

Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование  басни. М. Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. Л.Н.Толстой. Детство 
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Л.Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о  жизни  и  творчестве  

писателя.   Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. 

Особенности прозаического лирического текста. Средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 2  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Н.А.Некрасов. 

Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин.  Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка 

достижений.   

  Литературные сказки  

  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. В. 

Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений          

Были -  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький 

«Случай с Евсейкой». Прием сравнения — основной приём описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки   К. Г. Паустовский   «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. 

Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. Оценка достижений            

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чёрный. 

Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к 

изображаемому. А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности 

для создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. А. 

Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. Оценка достижений.                                                                   

           Люби живое  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.      М. Пришвин 

«Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в тек ст. Основная мысль текста. Сочинение на 

основе художественного текста. И. С. Соколов- Mикитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. 

Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. В. В. Бианки  «Мышонок  Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о 

герое произведения. Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл рассказа. Оценка достижений.    

Поэтическая тетрадь 2  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Я. Маршак 

«Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение. А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. С. В. Михалков «Если». 

Выразительное чтение. Е. А. Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: 

«Праздник поэзии». Оценка достижений    
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 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. В. Шергин 

«Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания произведения. А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои 

рассказа. Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка событий. Н. Н. Носов «Федина задача». 

«Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник 

юмористических рассказов Н. Носова. Оценка достижений                     

По страницам детских журналов  
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. Ю. 

Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. 

Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф 

«Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка 

Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.  

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки.Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений. 

 

4  класс  

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций и оформление учебника 

Летописи, былины, жития  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Из летописи: «И 

повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи — основные события Древней 

Руси. Сравнение текста летописи и исторических источников. Из летописи: «И вспомнил Олег 

коня своего». Летопись — источник   исторических   фактов. Сравнение текста летописи с 

текстом произведения. 

А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поездочки».Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в пересказе Н. Карнаухо-

вой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. Герой былины — защитник 

государстваРоссийского. Картина В. Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. Памятник Сергию 

Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ 

о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций известных картин.  

Проект: «Создание календаря исторических событий». Оценка достижений. 

Чудесный мир классики  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. Мотивы 

народной сказки в литературной. События литературной сказки. Герои сказки. Младший брат 

Иван —настоящий герой сказки. Характеристика героя. Сравнение словесного и 

изобразительного искусства.А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей 

очарование...» Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. Сравнение 

произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание наизусть.  

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в литератур-

ной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к ним. Деление сказки 
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на части. Составление плана. Пересказ основных эпизодов сказки.М. Ю. Лермонтов «Дары 

Терека». Картины природы в стихотворении. Выразительное чтение. Ашик-Кериб.  

«Турецкая сказка». Сравнение мотивов русской и турецкой сказки. Герои турецкой 

сказки. Характеристика героев, отношение к ним. Л. Н.Толстой «Детство». События рассказа. 

Характер главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал».Особенности 

басни. Главная мысль.А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои 

рассказа — герои своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.                           

Ф. И. Тютчев «Ещё земли печатен вид...» «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины  природы. Ритм, порядок  слов, знаки 

препинания как отражение особого настроения в лирическом тексте.   

 А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) стихотворения.  Е. А. Баратынский. Передача 

настроения и чувства в стихотворении.А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения.И. С. 

Никитин «В синем небе плывут над полями...» Изменение картин природы в стихотворении. Н. 

А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение. И. А. Бунин 

«Листопад». Картина осени в стихахИ. А. Бунина. Слово как средство художественной 

выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка достижений. 

Литературные сказки  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.В. Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. Заглавие и главные герои 

литературной сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. Подробный 

пересказ.В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного жанра. 

Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного произведения. Герои 

литературного текста. Главная мысль произведения. П. П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы 

народныхсказок в авторском тексте. Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское 

отношение к героям произведения. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек».Мотивы народных сказок 

в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление текста на части. 

Составление плана.Выборочный пересказ сказки. Словесное иллюстрирование. Оценка 

достижений. 

 Делу время – потехе час  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Е.Л.Шварц 

«Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл произведения. Жанрпроизведения. 

Инсценирование произведения. В. Ю.Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». 

Особенности юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ текста 

от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. В. В. Голявкин «Никакой я  

горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. Инсценирование произведения. Оценка 

достижений. 

Страна детства  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б.С. Житков «Как 

я ловил человечков». Особенностиразвития сюжета. Герой произведения. К.Г.Паустовский 

«Корзина с еловыми шишками». Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. 

Герои произведения. Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений. 

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.B. Я. Брюсов 

«Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом стихотворении.  

Выразительное чтение.C. А. Есенин «Бабушкины сказки». Тема стихотворений. 

Развитие чувства в лирическом произведении.М. И. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка...»«Наши царства». Тема детства в произведениях. М. Цветаевой. Сравнение 

произведений разных поэтов на одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений. 
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Природа и мы 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного пересказа. Отношение 

человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». Герои произведения о животных. 

Поступок как характеристика героя произведения.М. М. Пришвин«Выскочка». Анализ 

заголовка. Герои произведения. Характеристика героя на основе поступка.Е. И. Чарушин 

«Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе их поступков. В. П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление текста на части. Составление плана. Выборочный 

пересказ.Проект «Природа и мы». Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Б. Л. Пастернак 

«Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении Б. Пастернака.Д. Б. Кедрин «Бабье 

лето». С. А. Клычков. Картины весны и лета в их произведениях. Н. М. Рубцов «Сентябрь». 

Изображение природы Б сентябре в лирическом произведении. Средства художественной 

выразительности. С. А. Есенин «Лебёдушка». Мотивы народноготворчества в авторском 

произведении. Оценка достижений. 

Родина  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.И. С. Никитин 

«Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения.С. Д. Дрожжин «Родине». 

Авторское отношение кизображаемому.А.В.Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» Тема 

стихотворения. Авторское отношение к изображаемому.Поэтический вечер. Проект: «Они 

защищали Родину».Оценка планируемых достижений. 

Страна Фантазия  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.Е. С. Велтистов 

«Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. Необычные герои 

фантастического рассказа. Кир Булычев «Путешествие Алисы». Особенности фантастического 

жанра. Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений. 

Зарубежная литература  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела.Дж. Свифт «Путешествие 

Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной литературе. Герои приключенческой 

литературы. Особенности их характеров.Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ 

о Русалочке.Марк Твен«Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков.Сельма Лагерлёф. В Назарете. 

Святое Семейство.Иисус и Иуда. Оценка достижений. 

 

3.  Тематическое планирование 

1 класс 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

1. Добукварный период 8 

2. Букварный период 34 

3. Послебукварный период  2 

4. Вводный   

5. Жили-былибуквы 4 

6. Сказки, загадки, небылицы 2 

7. Апрель, апрель. 3венит капель! 3 

8. И в шутку и всерьёз 3 

9. Я и мои друзья 5 

10. О братьях наших меньших 5 



 130 

 Всего 66 

 

2 класс 

 

3 класс 

4 класс 

№ Темы разделов Часы 

1. 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Летописи, былины, жития 

5 

2. Чудесный мир классики 10 

3. Поэтическая тетрадь  9 

4. Литературные сказки 11 

5. Делу время - потехе час 7 

6. Страна детства 6 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

1. Вводный урок 

Самое великое чудо на земле 

1 

2. 

3. Устное народное творчество 11 

4. Люблю природу  русскую. Осень. 5 

5. Русские писатели. 9 

6. О братьях наших меньших. 6 

7. Из детских журналов. 8 

8. Люблю природу русскую. Зима. 8 

9. Писатели детям. 15 

10. Я и мои друзья. 8 

11. Люблю природу русскую. Весна. 5 

12. И в шутку и в серьёз. 11 

13. Литература зарубежных стран. 11 

14. Повторение 3 

 Всего 105 

№ Содержание предмета Кол-во часов 

1. Вводныйурок 

Самое  великое чудо на земле 

 

1 2. 

3. Устное народное творчество 11 

4. Поэтическая тетрадь 1 9 

5. Великие русские писатели 24 

6. Поэтическая тетрадь 2 4 

7. Литературные сказки 6 

8. Были-небылицы 6 

9. Поэтическая тетрадь 1 4 

10. Люби живое 14 

11. Поэтическая тетрадь 2 5 

12. Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 10 

13. По страницам детских журналов 6 

14. Зарубежная литература 5 

 Всего 105 
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7. Поэтическая тетрадь 4 

8. Природа и мы 11 

9. Поэтическая тетрадь 6 

10. Родина 8 

11. Страна Фантазия 7 

12. Зарубежная литература 13 

 Всего 105 

 

2.2.2.2. УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1 класс 

Обучение грамоте 

к концу подготовительного периода 

Обучающиеся научатся: 

•  на слух различать структурные единицы языка: слово, предложение, текст; 

•  называть и различать по форме структурные единицы графической системы — 

элементы печатных и письменных букв русского алфавита; 

•  составлять предложения из 2–4 слов и рассказы из 3–4 предложений на основе 

иллюстрации, графической моделиили созданной на уроке речевой ситуации, с использованием 

соответствующих фишек. 

к концу основного периода 

Обучающиеся научатся: 

•  различать звуки и буквы русского языка; 

•  различать гласные — ртораскрыватели, произносящиеся без преграды в ротовой 

полости, и согласные — ртосмыкатели,образующиеся при наличии преграды; 

•  определять на слух ударные и безударные гласные; 

•  делить звучащее слово на слоги, один из которых (ударный) произносится с большей 

силой и длительностью; 

•  определять согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие; 

•  акцентированно произносить звуки в заданной последовательности в слове, выделять 

один из них (в соответствии с заданием учителя) и давать ему полную характеристику; 

•  обозначать звуки речи с помощью условных графических символов (кружков, 

квадратов) — создавать звуковую схему–модель слова; 

•  читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

•  обозначать звуки буквами и условными значками; 

•  читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись словпо слогам и орфоэпически; 

•  перекодировать звуковую форму слов из условно-графической в буквенную и наоборот. 

к концу заключительного периода 

Обучающиеся научатся: 

•  пользоваться при чтении графическими системами печатных и письменных букв 

русского алфавита; 

•  читать печатный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе; 

•  применять приемы (а) слогового, (б) орфоэпического, (в) связного чтения с фиксацией 

синтаксических пауз на знаках препинания; 

•  отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

•  пересказывать отдельные части текста (2–3 предложения); 

•  озаглавливать прослушанный текст; 



 132 

•  анализировать звучащую (устную) речь на основе образных представлений о 

структурных единицах русскогоязыка (звук, слово, предложение, текст) и моделировать их с 

помощью соответствующих символов 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознаваясмысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов. 

Обучающиеся получат 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» 

Обучающиеся научатся: 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 

• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя небылицуи дразнилку, колыбельная песенка — закличку, 

рассказ — сказку и т.д.). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбиратьинтонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствиис особенностями текста; 

• читать художественное произведение (фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь на 

цветовое маркирование; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимики, 

жестов, интонации); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова»)  

иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 

небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 

 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительногочтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения повыделенным ключевым словам; 
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• строить короткое монологическое высказывание: краткийи развернутый ответ на вопрос 

учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять прозвучавший ответ, 

дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков русской и зарубежной литературы; 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать ихсодержание; 

• перечислять названия произведений любимого автораи коротко пересказывать их 

содержание; 

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

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

• анализировать смысл названия произведения; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значенийслов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 

научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (высказывания по 

поводу героев и обсуждаемых проблем); 

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

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодическихжурналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки,а также страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а такжекниг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать навопросы, используя в качестве 

аргументов выдержки из текста. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся 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], звукопись, контраст, 

повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: 

сюжетно-композиционные особенностикумулятивной сказки (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.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятиямира (восприятия, помогающего 

обнаружить красоту и смыслокружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие можетбыть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбиратьинтонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствиис особенностями текста; 
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• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 

маркирование; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой. 

Обучающиеся возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 

текстуи в соответствии с выработанными критериями выразительногочтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженныхв них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстови живописных произведений. 

 

3 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающиеся научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух,учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительногочтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• писать письма и правильно реагировать на полученныеписьма в процессе предметной 

переписки с научным клубоммладшего школьника «Ключ и заря»; 

• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемыхпроизведений; перечислять 

названия их 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). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографическийсборники произведений; 

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

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанныхпроизведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающиеся научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку,бытовуюсказку; 

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основнаяцелевая установка повествования; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола [называем преувеличением], звукопись,контраст; 

фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочныеистории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
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Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбиратьинтонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствиис особенностями текста; 

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и 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. 

 

4 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научногоклуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

• определять тему и главную мысль произведения; делитьтекст на смысловые части, 

составлять план текста и использоватьего для пересказа; пересказывать текст кратко и подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

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

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторскоеотношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведенияили отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строками произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять тематический, жанровый и монографическийсборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельноепроизведение и на сборники произведений; 

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

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанныхпроизведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
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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], звукопись, контраст,повтор, 

разные типы рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятиямира в сказках народов мира, в 

старославянских легендахи русских народных сказках; 

• отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного 

творчества — волшебной сказки и былины; 

• представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избраннойпоэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

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

художественного произведения; 

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

музыкальные, живописные) могутсравниваться не только на основе их тематического 

сходства, 

но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (мыслей и 

переживаний, выраженных в произведении). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей, 

выражения собственного отношения и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения; 

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописныеи музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в нихмыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или короткихсочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов,музыкальных и живописных произведений. 

  

2. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Подготовительный период 

Знакомство с первой учебной книгой – «Азбукой». Иллюстрации. Модели единиц 

русского языка. Речь устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» и «Колобок». 

Соотнесение частей сказки с иллюстрациями к ней. Устные высказывания на тему «Как хлеб на 

стол пришёл». Текст, предложение, слово, интонация. Первичное представление о словах как 

структурных единицах языка. Слово как часть предложения. Слова-названия предмета. Живые и 

неживые предметы. Слова-названия действий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название 

признака. 

 Обобщающее слово. Служебные слова (слова-помощники) в предложении. Знакомство с 

элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной звукобуквенный период 

Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные звуки. Артикуляция гласных звуков [а], [о], 

[у], [э], [ы], [и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение гласных звуков [а], 

[о], [у], [э], [ы], [и]. Последовательное интонирование всех звуков в модели слова. Фиксация на 
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схеме слова гласно-го звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака транскрипции. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в 

процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Графическая 

фиксация слогов в слове с помощью дуг 

Согласные сонорные звуки (непарные по глухости– звонкости и парные по 

твердости–мягкости).  

Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт 

или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, язык). Звуковые модели 

слов. Условное и буквенное обозначение согласных звуков [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], [р], [р’], 

[й’]. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в середине, обозначающей 

звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом ’) фиксируются мягкие, другим (без 

апострофа ’) — твердые звонкие звуки. Противопоставление сонорных* согласных звуков по 

твердости–мягкости; обозначение их твердости–мягкости на письме при помощи букв гласных 

— а, о, у, э, ы для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и и для мягких (ми). Прием последовательного 

выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 

орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 

предложений. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков 

с помощью букв Я, Ё, Ю, Е и мяг- кого знака Ь.  

«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в 

начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’ан] — 

баян, [р’исуй’у] — рисую). Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помо-щью букв 

Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н’о] — нё; [ру] — ру; [р’у] — рю; [ла] — ла; [л’а] — ля; [мэ] — мэ; [м’э] 

— ме). Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на конце и в середине слова с помощью 

Ь, например: линь, руль, мыльный пузырь. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, 

слов, предложений. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки.  

Звуковые модели слов. Условное и буквенное обозначение звонких и глухих согласных 

звуков. Последовательное интонирование всех звуков в мо- дели слова. Модели звонких и глухих 

согласных звуков (твердых и мягких). Чтение слогов, слов и предложений. Сравнение слов, 

отличающихся одним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: [д]–[д’], [т]–[т’], [з]–[з’], [с]–

[с’], [г]–[г’], [к]–[к’], [в]–[в’], [ф]–[ф’], [б]–[б’], [п]–[п’] по признаку твердости–мягкости. 

Соотнесение парных по звонкости–глухости звуков: [д–т, д’–т’, з–с, з’–с’, г–к, г’–к’, в–ф, в’–ф’, 

б–п, б’–п’] на фоне уже знакомого дифференци- ального признака (твердости–мягкости). 

Например: Дима–Тима, Даня–Таня. Звуки [ж]–[ш] — парные по звонкости–глухости и всегда 

твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, заданных 

рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со 

слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над текстами. 

Звук [й’] после разделительных знаков: мягкого знака Ь и твердого знака Ъ. 

Обозначение на письме звука [й’] с помо-щью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» 

и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуковой анализ слов со 

звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и букв гласных. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц].  

Артикуляция звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости–

мягкости. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфоэпического чтения и 

произнесения слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. Работа над 

текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 

Заключительный период 
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Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во дворе?», «Белая акация». Работа над 

текстами загадок, скороговорок. Работа над текстами в стихотворной форме. Закрепление 

элементарного навыка чтения. 

Виды речевой и читательской деятельности   

Аудирование (слушание). Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: 

чтение текста вслух учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные 

себе вопросы. Понимание смысла звучащей речи: выделение её цели и смысловых доминант, 

удержание обсуждаемого аспекта, способность отвечать на вопросы по её содержанию и задавать 

собственные вопросы. 

Чтение вслух. Укрепление мотива 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, а также участия в 

инсценировках и драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения ( от чтения 

отдельных предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе 

до понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого читаемого 

текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн – не так, как колыбельная 

песенка или прибаутка) и осознанный выбор подходящих к случаю интонации, тона, пауз, 

логических ударений). 

Чтение про себя. Умение самостоятельно читать текст небольшого объёма с разными 

целями: для составления общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для 

составления общего представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и 

популярных детских журналов в рамках просмотрового чтения; для привлечения уже 

пройденного материала в новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для 

выяснения существенных подробностей текста в рамках изучающего чтения. 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 (культура речевого общения). Освоение разновидностей монологического 

высказывания: в форме краткого или развёрнутого ответа на вопрос; в форме передачи 

собственных впечатлений от текста или живописного произведения, а также 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 своё отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, опираясь 

на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения – использование норм речевого этикета и 

воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне – рассматривается 

системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Работа с текстом художественного произведения 
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 

заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и заданий), 

определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, переживания в 

лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и авторский вывод в рассказе, 

основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне). Определение особенностей 

построения текста, выделение ключевых действующих лиц, 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, реконструировать мотивы его поступков; сравнительный анализ поведения 

разных героев и способность выработать собственную оценку их поведения. 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 

http://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/79/314/9378-3.php
http://pandia.ru/text/79/314/9378-3.php
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развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку зрения; выделять основную 

мысль текста; обнаруживать выразительные средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Обучение 

структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте отдельных 

частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведётся в комплекте «Перспективная 

начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть 

учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Библиографическая культура. Умение пользоваться аппаратом учебника (содержание, 

оглавление, условные обозначения), навыки работы с дополнительными текстами и 

иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической печати, 

о справочной литературе. Практическое умение составить монографический, жанровый и 

тематический сборники, опираясь на содержание учебника «Литературное чтение». 

Систематическое использование словарной и справочной литературы на уроках и в домашних 

условиях. Представление об алфавитном каталоге библиотеки. Практическое использование 

фондов школьной библиотеки в учебном процессе для решения конкретных задач, 

сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение её элементов, а также 

практическое освоение жанра аннотации – все эти задачи в комплекте «Перспективная 

начальная школа» на уроках русского языка средствами раздела «Развитие речи» (2 часть 

учебника «Русский язык» 2-4 классы). 

Литературоведческая пропедевтика  (практическое освоение)   

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-

цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, докучная 

сказка.  

      Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 

характеристики героев, другие способы авторской оценки). Средства художественной 

выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текстов. 

Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность 

звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 

Практическое различение.  

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 

отношения к каждому из героев. Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение 

рифмы.  

      Основные виды учебной деятельности обучающихся: 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.). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 

логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух 

закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов).  

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к 

этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним.  

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из 

прозаических произведений.  

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 

(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

Круг детского чтения 1 года обучения 

http://pandia.ru/text/79/314/9378-3.php
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Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички. 

Русские народные сказки. 

 Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и медведь»*.  

Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»*; М. Горький «Воробьишко».  

Современная русская и зарубежная литература 

Поэзия А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. 

Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. 

Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.  

Проза Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок); Г. Остер «Эхо»; С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка»; Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»; Д. Биссет 

«Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»; Н. Друк «Сказка»; Б. Заходер «Серая звездочка»*.  

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 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 вслух. Чтение про себя. Постепенный переход к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Развитие навыков чтения на основе эмоциональной передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). Определение вида 

чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

 Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее формирование навыков свободного высказывания в устной форме. Осознание 

диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения) в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на 

заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, системы героев). Использование в письменной речи – мини-сочинениях 

(описание), рассказе на заданную тему – выразительных средств языка (синонимы, антонимы).  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Привлечение иллюстративноизобрательных 

материалов. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей научно-

популярных текстов. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Краткий 
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пересказ текста (выделение главного в содержании). Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Описание места 

действия. Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста: 

последовательное воспроизведение эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего 

текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста.  

Библиографическая культура. Выход за рамки учебника: привлечение текстов 

хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с 

детскими журналами и другими периоди-ческими изданиями, словарями и справочниками. 

Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики 

детских журналов, страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Народное творчество  

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о животных 

и в народных сказках других народов.  

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 

волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как 

характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в 

волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, 

растение, явление природы). Особенности построения волшебной сказки (построение событий в 

виде цепочки, использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 

конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 

текста).  

Авторская литература  

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с 

сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в 

авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух 

миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в 

авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки (построение 

событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения 

целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания определенного ритма и 

основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка.  

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). Жанровые особенности: 

жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых 

нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл 

рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и 

характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к героям.  

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем 

обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. 

Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, дружбу, 

любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении 

олицетворений. Представление о важности в создании художественного образа таких 

поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование авторской поэзией 
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жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы 

(И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем 

преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое 

мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. 

Козлова, японские сказки:«Барсук — любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. 

Марковой). 

Элементы творческой деятельности учащихся  

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с 

опорой на цветовое маркирование). Умение читать выразительно поэтический и прозаический 

текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения 

собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями 

выразительного чтения (понимание содержания прочитанного, умение осознанно выбирать 

интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 

Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 

выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Круг чтения 2 года обучения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки  

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук — любитель стихов», «Как Собака с Кошкой 

враждовать стали», «Луна на ветке»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»*; Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; Дж. Харрис 

«Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца Опоссума голый хвост».  

Классики русской литературы  

Поэзия Д. Кедрин «Скинуло кафтан…»; М. Лермонтов «Осень», «Утес»; А. Пушкин: «У 

лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится».  

Проза М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой «Прыжок», «Акула»; 

И. Тургенев «Воробей».  

Современные русские и зарубежные писатели и поэты  

ПоэзияЯ. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе 

слово»*; В. Берестов «Картинки в лужах»;  

М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце», «Вот 

такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*; А. Гиваргизов: «Что ты, Сережа…», «Мой 

бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший 

насморк…»; Б. Заходер «Собачкины огорчения»; С. Козлов «Желудь»; Ю. Коринец «Тишина»; 

А. Кушнер «Что я узнал!»; Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин: «Кукла», «Что я вижу»; 

Н. Матвеева «Было тихо…»*; С. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный 

кот»; С. Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская: «А 

травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой закат…», 

«Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я, кузнечик и птица»*; 

И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; Г. Сапгир «У прохожих на 

виду…»; Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский: 

«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; 

М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»; Д. 

Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; С. Черный «Что кому нравится»*; К. 

Чуковский «Федотка»; Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и 

входи»; М. Яснов: «Самое доброе слово», «Утити»; Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», 

«Пустяки», «Зеркальце», «Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, 

Кикаку*, Оницура, Сико*, Тие, Хиросиге: японские трехстишия (хокку); О. Дриз «Игра», 

«Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», «Доктор», «Обида», «Сто 

веселых лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М. 
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Карем: «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П. Коран 

«По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»; Л. Станчев «Осенняя 

гамма». Проза В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесик-

разноголосик»*; В. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг дет-ства», «Шляпа 

гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное горло»*; Ю. Коваль «Три сойки»; С. 

Козлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно», «Теплым тихим 

утром посреди зимы»*, «Заяц и Медвежонок»*; О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; Н. 

Носов «Фантазеры»; Б. Окуджава «Прелестные приключения»; С. Седов «Сказки про Змея 

Горыныча»; А. Усачев: «Обои»; «Тигр в клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; Е. 

Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны»; Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь…», «Ух!»; 

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

 

3 класс  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать вопрос по 

услышанному художественному и учебному произведению.  

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения. 

Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура 

письменной речи). Дальнейшее развитие навыков свободного высказывания в устной и 

письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях вне учебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы 

письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев). Использование вписьменной речи – мини-сочинениях (повествование, 

описание), рассказе на заданную тему – выразительных средств языка (синонимы, антонимы). 

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. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по отрывкам). Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Краткий пересказ текста (выделение главного 

в содержании текста). Работа с текстом художественного произ; ведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 
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художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: краткий и подробный. Подробный пересказ 

текста: деление текста на части, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание каждой 

части и всего текста, пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде высказывания.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в 

литературе разных народов (на примере народов России).  

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом 

и монографическом сборнике. Формирование умений составлять разные сборники. Понятие 

«Избранное». Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. 

Воспитание потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество  

Сказка о животных.  

Формирование общего представления о сказке о животных как произведении устного 

народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во 

времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 

 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история.  

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 

физическое превосходство).  

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться 

благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным.  

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях).  

Жанр пословицы.  

Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы 

«к слову», «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы 

разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов.  

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.  

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 

популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 

Михалков, Ф. Кривин.  

Жанр бытовой сказки.  

Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром 

басни.  

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и 

мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в 

рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские комментарии.    
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Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 

композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 

композиции, непредсказуемость композиции рассказа.  

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 

алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать 

случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ).  

Поэзия.  

Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-рассказчика, автора) в 

стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение 

чувств. Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого 

поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) 

и фигуры (повтор).  

Лента времени.  

Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении 

времени путем помещения на ленту времени произведений фольклора (сказок, созданных в 

разные периоды древности), а также авторских литературных и живописных произведений.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их 

авторов (а не тематическое сходство). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 

художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.  

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов.  

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе обсуждения 

литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Круг чтения 3 года обучения 

Сказки народов мира о животных 
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская сказка 

«Отчего цикада потеряла свои рожки»; бурятская сказка «Снег и заяц»; венгерская сказка «Два 

жадных медвежонка»; индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О 

радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 

кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; шведская сказка «По заслугам и расчет»*; 

хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; сказка индейцев Северной Америки «Откуда 

пошли болезни и лекарства».  

Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.  

Русская бытовая сказка «Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».  

Авторская литература народов мира Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», 

«Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и 

журавль»*; Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку: Басё, Бусон, 

Дзесо, Ранран. Классики русской литературы 

Поэзия А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного 

паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов: «Квартет», «Лебедь, рак и щука», 

«Ворона и лисица», «Лиса и виноград», Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. 

Бунин «Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В. 

Маяковский «Тучкины штучки».  

Проза А. Куприн «Слон»; Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы», К. Паустовский 

«Заячьи лапы», «Растрепанный воробей».  
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Классики советской и русской детской литературы 

Поэзия В. Берестов: «Большой мороз», «Плащ»; Н. Матвеева: «Картофельные олени», 

«Гуси на снегу»; В. Шефнер «Середина марта»; С. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», 

«Сентябрь»; Д. Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская: «Где 

тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек»*, Ю. Мориц «Жора Кошкин».  

Проза А. Гайдар «Чук и Гек»; Л. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил 

человечков»; Саша Черный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Б. Заходер 

«История гусеницы»; В. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»*; Ю. Коваль: «Березовый 

пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов: «Как оттенить тишину», 

«Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет»; К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. 

Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение».  

Современная детская литература на рубеже XX–XXI веков 
Поэзия В. Лунин: «Идем в лучах зари»*, «Ливень»*; Л. Яковлев «Для Лены»; М. Яснов: 

«Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы Г. Остер «Вредные советы»; Л. 

Яхнин «Лесные жуки».  

Проза Тим. Собакин: «Игра в птиц»; Маша Вайсман: «Лучший друг медуз»; Т. 

Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Авто- бус», «В шкафу», «Помощь»; А. 

Иванов «Как Хома картины собирал»*. 

 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, осознание 

цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно-

познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание смысла произведения при чтении 

про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение (культура речевого общения). Письмо (культура письменной речи). 

Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью; формирование 

умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого отношения к устной и 

письменной речи. Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение 

слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание по предложенной теме или в виде ответа на вопрос. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной 

жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 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.  

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: художественных, 

учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. Самостоятельное 
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определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать 

на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим текстам). Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Работа с текстом 

художественного произ; ведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный (с цитированием), выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление 

плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (отбор в тексте слов, выражений, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, выражений, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка персонажа. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. Осознание понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в 

классической и современной литературе, литературе разных народов.  

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в 

книге по ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию 

на отдельное произведение и сборник произведений. Использование толкового, 

фразеологического и этимологического учебных словарей для уточнения значений и 

происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): а) роль конкретных жизненных впечатлений и 

наблюдений в создании художественного произведения; б) участие воображения и фантазии в 

создании произведений; в) диалоги с современным московским детским писателем и 

современными художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и 

ответы на них. Представление о библиографическом словаре (без использования термина). 

Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о 

творчестве писателя или поэта. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Устное народное творчество. 
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Формирование общего представления о «мифе» как способе жизни человека в древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как связи между миром чело- века и волшебным миром; представления о тотемных 

животных и тотемных растениях как прародителях человека.  

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как 

восстановление социального (природного) порядка и справедливости.  

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. Былина как эпический жанр 

(историческое повествование). Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в 

борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий 

своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество).  

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»).  

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).  

Жизнь жанров фольклора во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь 

древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и 

лексическое сходство.  

Народная и авторская сказка.  

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:  

а) событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;  

б) сложность характера героя и развитие его во времени;  

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»);  

г) формирование первичных представлений о художественной правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения;  

д) выразительность художественного языка.  

Сказочная повесть: С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».  

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром 

сказки: сосуществование реального и волшебного миров, превращения, подвиги героя и 

выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной 

повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Перенесение 

победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не знание волшебного 

заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе нравственных 

принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик.  

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе 

поэта через его творчество. Формирование представления о разнообразии выразительных 

средств авторской поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы 

(контраста); лексического и композиционного повтора.  

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой).  
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Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями.  

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятии и передаче художественных особенностей текста, выражении собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. Дальнейшее 

формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, живописных и музыкальных произведений. Формирование умений выполнять объемные 

творческие задания в рамках подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, 

представленным в учебнике). 

Круг чтения 4 года обучения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян.  

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», 

«Морозко», «Морской царь и Василиса Премудрая». 

Былины:  

а) «Илья Муромец и Соловей-разбойник»;  

б) новгородского цикла: «Садко».  

Классики русской литературы XVIII–первой половины XX в.: В. Жуковский: 

«Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); А. Пушкин: «Везувий зев открыл...», 

отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; М. 

Лермонтов «Парус»; Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А. Фет «Это утро, радость 

эта...»; И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий: «Сентябрь», 

«Оттепель»; В. Хлебников «Кузнечик»; В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. 

Пастернак «Опять весна»; А. Чехов: «Ванька», «Мальчики»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. 

Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; В. Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», 

«Обида». 

Классики русской литературы второй половины XX в.: А. Ахматова: «Тайны 

ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»; С. Михалков. Государственный гимн 

Российской Федерации; Н. Рыленков «К Родине»; Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. 

Самойлов «Красная осень»; А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов: «О умножении листвы...», «Все 

чернила вышли...»; Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; Ю. Коваль «Лес, лес! 

Возьми моюглоть!»; И. Пивоварова: «Как провожают пароходы»;  Л. Улицкая «Бумажная 

победа»; М. Вайсман «Шмыгимышь»; С. Козлов: «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; С. Маршак «Как поработала зима!..»; А. Пантелеев «Главный 

инженер».  

Зарубежная литература: древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание 

«Персей»; Плиний Младший «Письмо Тациту».  

Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен: «Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» (в от- рывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

(в отрывках). 

3. Тематическое планирование 

1 класс 
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№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Подготовительный период 3 

2. Основной звукобуквенный период 17 

2.1 Изучение букв гласных звуков.Ударение и слог (а, о, у, э, ы, и) 4 

2.2 Изучениебукв, обозначающихзвонкие парные по мягкости-

твердости согласные звуки (м, н, л, р, й) 

2 

2.3 Изучениебукв я, ё, ю, е, обозначающих звук с последующим 

гласным в началеслова и после гласных,а также мягкость 

предшествующих согласныхзвуков.Буква ь для 

обозначениямягкости согласных 

2 

2.4 Изучениебукв, обозначающихпарные по звонкостиглухости 

согласные звуки (д, т, з, с, г, к, в, ф, б,п, ж, ш) 

4 

2.5 Обозначение на письме звука [й’]с помощью сочетаний 

разделительных знаков ьиъ и букв гласных (ь + е,ё, ю, я, и; ъ + е, е, 

ю, я) 

2 

2.6 Изучениебукв, обозначающих непарные глухие мягкие итвердые 

согласные звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 
3 

3 Заключительный период обучения чтению 2 

4 Литературное чтение 44 

4.1 На огородахБабы-Яги 9 

4.2 Пещера Эхо  6 

4.3 На пути вВолшебный Лес 3 

4.4 Клумбас колокольчиками 4 

4.5 В леснойшколе 5 

4.6 МузейБабы Яги.Тайнаособогозрения 5 

4.7 На выставкерисунковЮрияВаснецова 12 

Итого 66 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. В гостяху УченогоКота 

 (ДомашняябиблиотекаКота.Сказки оживотныхи 

волшебныесказки) 

14 

2. В гостях у Незнайки (Фантазия и неправда)  8  

3. В гостях у Барсука (Секреты Чайного домика.О настоящем и 

ненастоящем богатстве)  

14  

4. В гостях у Ежика и Медвежонка (О любви)  11  

5. Точка зрения  23 

6 Детские журналы  5  

7 Природа для Поэта — любимая и живая  14  

8 Почему нам бывает смешно (О смешном и забавном)  16  

 Итого 105  

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Учимся наблюдать и копим впечатления  16  

2. Постигаем секреты сравнения  12  

3. Пытаемся понять, почему люди фантазируют  11  

4. Учимся любить  10 

5. Набираемся житейской мудрости  11  
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6. Продолжаем разгадывать секреты смешного 12 

7. Как рождается герой  18  

8. Сравниваем прошлое и настоящее  15  

 Итого 105  

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение 

древних представлений о мире  

15 

2. Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре.  12 

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту 

человека  

13 

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас.  11 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота  12 

6. Приближаемся к разгадке тайны особого зрения.  10 

7. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная правда  15 

8. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. 

Задумываемся над тем, что такое Отечество  

17 

 Итого 105 

 

2.2.3. Рабочие программы по предмету «Родной язык» 

2.2.3.1. Родной язык (русский) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

1 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Язык в действии 

Ученик научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-  осознавать смыслоразличительную роль ударения. 

Секреты речи и текста 

Ученик научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

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

- различать устную и письменную речь; 

- различать диалогическую речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
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Ученик  получит возможность научиться: 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность 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 за 

фактами и явлениями языка. 

 

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится: 

- различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; находить их в предложенном тексте; 

- пользоваться справочным материалом для определения лексического значения слов. 

Язык в действии 

Ученик научится: 

- наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения; 

- определять прямое и переносное значение слов; 

-  употреблять в речи однозначные и многозначные слова, антонимы, синонимы и т.д.; 

-  выбирать слова, соответствующие предмету мысли. 

Секреты речи и текста 

Ученик 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, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

- пользоваться словарями для решения языковых и речевых задач; 

- различать устную и письменную речь; 

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность 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.  

Ученик 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) с точки 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; 
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- составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

- находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

- составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

- письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится: 

- распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник); 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта в современных ситуациях речевого 

общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 

Язык в действии 

Ученик научится: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

- различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

- владеть  нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

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

падеже; 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится: 
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- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

- создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

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

народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа. 

 

4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Ученик научится: 

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями); 

-распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

-осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 
- использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Язык в действии 

Ученик научится: 

- соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

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

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

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 
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- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова. 

Ученик получит возможность научиться: 
- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

- проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени. 

Секреты речи и текста 

Ученик научится: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

- пересказывать текст с изменением лица; 

- создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- приводить объяснения заголовка текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

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». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
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Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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).  

 

2 класс  

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 места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

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.  

 

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
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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 и художественной 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). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

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. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

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.). 

 

4 класс  

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. 
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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 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 речи и 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 изменением лица. 

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).  

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  18 ч 

2. Раздел 2. Язык в действии  10 ч 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста  38 ч 

 Итого 66 ч 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  27 ч 

2. Раздел 2. Язык в действии  16 ч 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста  27 ч 

 Итого 70 ч 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  20 ч 

2. Раздел 2. Язык в действии  25 ч 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста  25 ч 

 Итого 70 ч 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  33 ч 
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2. Раздел 2. Язык в действии  11 ч 

3. Раздел 3. Секреты речи и текста  26 ч 

 Итого 70 ч 

 

2.2.3.2. Родной язык (татарский) (углубленный уровень) 

 

1. Планируемые предметные результаты освоения   

 

 Предметные результаты 

  
1 класс 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как  средства 

межнационального общения;

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог,диалог, ситуация общения;

 определять некоторые признаки языка на выбор; 

 овладевать и сохранять основные нормы татарского литературного языка, нормы устной 

литературы (этикета). 

Ученик получит возможность научиться: 

    различать звуки и буквы, слово и предложение. 

 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика» 

Ученик научится: 

 овладевать навыками фонетически правильного произношения слов ; 

 осознать важность сохранения орфоэпических правил татарского языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 знание важности художественного чтения; 

 выразительно читать тексты 

«Морфемика и словообразование»  

Ученик научится: 

 делить слова на слоги; 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть связь смысла и цепочку между корнями слов 

«Лексикология» 

Ученик научится: 

 сохранять лексические нормы в устной и письменной речи; 

 пользоваться   различными   словарями 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать лексическое и грамматическое значение слова 

«Синтаксис» 

Ученик научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения от основных единиц синтаксиса. 

 «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 использовать в изученном объеме орфографические и пунктуационные нормы в написании;  

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать важность соблюдения орфографических и пунктуационных норм в речи 

 

2 класс 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 
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Ученик научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как  средства 

межнационального общения;

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог,диалог, ситуация общения;

 определять некоторые признаки языка на выбор; 

 различать гласные и буквы, слова и предложения , группы слов и предложения; 

 различать текст и некоторые его признаки; 

 овладевать и сохранять основные нормы татарского литературного языка, нормы устной 

литературы (этикета). 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать звуки и буквы, слова и предложении, групп слов и предложений; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 понимать смысл непонятных слов из словаря. 

«Фонетика. Орфоэпия. Графика»

Ученик научится:

 овладевать навыками фонетически правильного произношения слов ; 

 понимать важность сохранения орфоэпических правил татарского языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

  понимать  важность художественного чтения; 

 выразительно читать тексты, относящихся к жанрам прозы и поэзии. 

 

«Морфемика и словообразование»  

Ученик научится: 

 разделять слово на слоги; 

 находить корень слова, понимать, что слово есть однокоренные слова; 

 уметь образовывать  различные слова из данного слова (корня). 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать однокоренных слов; 

  видеть связь смысла и цепочку между корнями слов 

«Морфология»  

Ученик научится: 

 уметь различать части речи на татарском языке (имя существительное, прилагательное, 

глагол) 

 определить морфологические признаки слов;

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка;

Ученик получит возможность научиться: 

 различать части речи татарского языка;
Синтаксис» 

Ученик научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения от основных единиц синтаксиса. 

 использовать части речи в рамках речи 

«Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 использовать в изученном объеме орфографические и пунктуационные нормы в написании ; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные  ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать важность соблюдения орфографических и пунктуационных норм в речи 

 

3 класс 

«Речевое общение. Речевая деятельность» 
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Ученик научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как  средства 

межнационального общения;

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог,диалог, ситуация общения;

 определять некоторые признаки языка на выбор; 

 различает гласные и буквы, слова и предложения  части речи и предложения; 

  различать текст и его признаки; 

 соблюдать  основные  нормы  татарского  литературного  языка, нормы татарского речевого 

этикета 

Ученик получит возможность научиться: 

    различать звуки и буквы, слово и предложение. 

 определять тему и основную мысль текста; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.
«Фонетика. Орфоэпия. Графика»

Ученик научится:

 овладевать навыками фонетически правильного произношения слов ; 

 понимать важность сохранения орфоэпических правил татарского языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

  понимать  важность выразительного чтения; 

 выразительно читать тексты, относящихся к жанрам прозы и поэзии. 

«Морфемика и словообразование»  

Ученик научится: 

 разделять слово на слоги; 

 определять способы  словообразования 

 уметь образовывать  различные слова из данного слова (корня). 

Ученик получит возможность научиться: 

 видеть связь смысла и цепочку между корнями слов 

«Лексикология»  

Ученик научится:  

 находить синонимы и антонимы слов; 

 сохранять лексические нормы в устной и письменной речи; 

 пользоваться различные лексическими словарими (пояснительные, синонимы, антонимы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать лексического и грамматического значения слова; 

 опозновать различных омонимов; 

«Морфология»  

Ученик научится: 

 уметь различать части речи на татарском языке: имя существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение; 

 определить морфологические признаки слов;

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка;

Ученик получит возможность научиться: 

 различать части речи татарского языка;
Синтаксис» 

Ученик научится: 

 различать  словосочетания и предложения от основных единиц синтаксиса. 

 использовать части речи в рамках речи 

«Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 использовать в изученном объеме орфографические и пунктуационные нормы в написании ; 
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 находить и исправлять орфографические и пунктуационные  ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать важность соблюдения орфографических и пунктуационных норм в речи 

 

4 класс 

Речевое общение. Речевая деятельность» 

Ученик научится: 

 понимать роль родного языка в жизни общества; роль русского языка как  средства 

межнационального общения;

 различать смысл понятий: устная и письменная речь, монолог,диалог, ситуация общения;

 определять некоторые признаки языка на выбор; 

 различать гласные и буквы, слова и предложения , части речи и предложения; 

  различать текст и его признаки; 

 соблюдать  основные  нормы  татарского  литературного  языка, нормы татарского речевого 

этикета 

Ученик получит возможность научиться: 

    различать звуки и буквы, слово и предложение, части речи и члены предложения; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 объяснять с помощью словаря значение непонятных слов.
 «Морфология»  

Ученик научится: 

 уметь различать части речи на татарском языке: имя существительное, прилагательное, 

глагол, местоимение; 

 определить морфологические признаки слов;

 использовать различные формы частей речи в рамках норм современного татарского 

литературного языка;

Ученик получит возможность научиться: 

 различать части речи татарского языка и использовать в разговорной речи;
Синтаксис» 

Ученик научится: 

 различать  словосочетания и предложения от основных единиц синтаксиса. 

 различать  главные члены предложения подлежащее и сказуемое, второстепенные члены 

предложения и использовать их в разговорной речи 

 использовать части речи в рамках речи 

«Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 

 использовать в изученном объеме орфографические и пунктуационные нормы в написании ; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные  ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать важность соблюдения орфографических и пунктуационных норм в речи 

 

2. Содержание учебного предмета «родной язык (татарский)» 

Материал учебного предмета «Родной язык(татарский)» для общеобразовательных 

организаций с обучением на русском языке (1-4 классы) структурирован в соответствии с видами 

речевой деятельности и  следующими разделами языкознания: фонетика и орфография, 

лексикология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис, орфография и 

пунктуация, развитие речи.  

 

1 класс 

Предварительный устный курс 
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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.   

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 

на письме.  

Чтение слов, словосочетаний и предложений со звуками [ә], [ө], [ү], [җ], [ң], [һ]. 

Систематический курс 

Речь  
Устная и письменная речь. Этика общения.  

Слово ислог 
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 

 

2 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 првописание 

слов с ними.  

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. 

Правописание аффиксов множественного числа, соспоставление 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.  
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Синтаксис. 

Составление словосочетаний и предложений. Порядок слов (главных членов)  в 

предложении, соспоставление с русским языком.  

Обобщенное повторение за год. 

Развитие связной речи. 

 

3 класс 

Слово 

Слово единство произносимого и семантического. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы, омонимы и антонимы.  

Ознакомление со словарями, формирование умение работать с ними. Словрные диктанты.  

Состав слова и словообразование. 

Корень и аффикс. Производные слова. Однокоренные слова. Особенности присоединения 

аффиксов в татарском и русском языках. Сложные и парные слова.  

Морфология. 

Нарицательные и собственные имена сущствительные. Склонение имен. Особенности 

склонения имен существительных на носовые согласные.  

Прилагательные.  

Синонимы и антонимы. Употребление прилагательных в предложении. Особенности 

синтаксической связи между прилагательным и существительным в татарском языке.  

Имя числительное, его значение, вопросы. Особенности синтаксической связи между 

числительным 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 

определяемым словом в татарском языке.  

Порядок слов (подлежащего и сказуемого, определения и определяемого слова) в 

татарском языке. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

4 класс 

Морфология. 

Имя существительное.Склонение существительных на звонкие, глухие и носовые 

согласные.  

Имя прилагательное.  Степени сравнения прилагательных. 

Имя числительное.Количественные и порядковые числительные. Особенности 

употртебления существительных при числительных в татарском языке.  

Местоимение.Указательные местоимения.  

Глагол. Прошедшее и будущее время, спряжение глаголов изъявительногонаконения. 

Синтаксис. 

Словосочетание и предложение в татарском и русском языках, порядок слов в них. 

Главные члены предложения. Выражения подлежащего существительными и личными 

местоимениями.  

Выражение сказуемого глаголами изъявительного наклонения и прилагательными.  
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Второстепенные члены предложения. Выражение определения прилагательными и 

порядковыми числительными.  

Понятие о дополнениях. 

Нераспространенные и распространенные предложения. 

Обобщенное повторение за год.  

Развитие связной речи. 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ Название разделов/тем Всего часов 

1 класс (66 часов) 

1 Предварительный устный  курс 20 

2 Букварный период 26 

3 Татарский язык. Речь 3 

4 Слово и слог 3 

5 Звуки и буквы 5 

6 От слова к предложению 3 

4 Развитие связной речи 6 

2 класс (70 часов) 

1 Звуки и буквы 22 

2 Слово 8 

3 Морфология. Имя существительное 8 

4 Глагол 9 

5 Имя прилагательное 5 

6 Синтаксис 13 

7 Развитие связной речи 5 

3 класс (70 часов) 

1 Слово 5 

2 Состав слова и словообразование 5 

3 Морфология. Имя существительное 10 

4 Имя прилагательное 5 

5 Имя числительное 4 

6 Местоимение 5 

7 Глагол 10 

8 Синтаксис 18 

9 Развитие связной речи 8 

4 класс (70 часов) 

1 Морфология. Имя существительное 10 

2 Имя прилагательное 8 

3 Имя числительное  8 

4 Местоимение 8 

5 Глагол 12 

6 Синтаксис 12 

7 Развитие связной речи 12 

 

2.2.3.3. Родной язык (татарский)” (базовый уровень) 

 
1. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

1 класс 



 166 

Название 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Давайте 

познакомимся 

Вести разговор с собеседником, 

задавая простые вопросы и  

отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чѐм-либо; 

попросить о чѐм-либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника;  начать, продолжить 

и завершить разговор. 

Самостоятельно определять тему, 

главную мысль; деление текста 

(сообщения) на смысловые части, их 

оглавление. Установить контакт с 

собеседником, задавать вопросы. 

просить собеседника о месте жительства 

и сообщать, где он живет. Умение 

приглашать играть вместе. 

Моя школа и 

мой класс 

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; определять основную 

мысльтекста; передавать его 

содержание по вопросам. 

Я и моя семья Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

–выражать суждение относительно 

поступков героев. 

Вести разговор с собеседником задавая 

простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника: расспрашивать о 

чѐм-либо; попросить о чѐм-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. 

Покупки Понимать на слух информацию, 

которая содержится в 

предъявляемом тексте;  

определять основную мысль 

текста; передавать его содержание 

по вопросам. 

Соотносить графический образ слова с 

его звуковым образом; соблюдать 

орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; интонационное выделение 

знаков препинания; извлекать  

конкретную информацию из 

прочитанного; 

формулировать простые выводы на 

основе информации, которая 

содержится в тексте. 

 

Спорт и 

спортивные 

игры 

- уметь начать, продолжить и 

закончить разговор; умение 

расспрашивать с целью уточнения 

событий; 

- уметь составлять модели 

общения с собеседником с 

использованием 

этикетных выражений; 

- уметь строить 

диалогическую речь в пределах 

тем, предусмотренных 

программой: диалог – 

расспрос, диалог – предложение, 

Дальше развивать и совершенствовать 

восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио  и 

идеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание

 (с пониманием основного 

содержания, с выборочным и полным 

пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
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диалог – обмен мнениями, 

смешанные диалоги. 

Природа родного 

края 

Понимать на слух информацию, 

которая содержится в 

предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать 

его содержание по вопросам. 

Дальнейшее развивать и 

совершенствовать восприятия и 

понимания на слух аутентичных аудио 

и видеотекстов с разной глубиной 

проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа текста. 

Поездки и 

путешествия 

Вести разговор с  собеседником, 

 задавая простые вопросы и  

отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чѐм-либо; 

попросить о чѐм-либо и  

отреагировать на просьбу  

 собеседника; начать, продолжить

 и  завершить разговор. 

Понимать на слух информацию, 

которая содержится  в предъявляемом 

тексте; определять основную 

мысльтекста; передавать его 

содержание по вопросам. 

 

2 класс 

Название 

раздела 

Предметные результаты 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

Моя школа 

и мой класс 

правильно говорить названия учебных 

пособий, называть учебные

 принадлежности, спрашивать себе и 

предлагать другу, называть число и 

говорить о необходимости. 

называть школьные учебные 

предметы, говорить, как учишься сам 

и твой товарищ; умение называть 

место предметов (книга на столе;) 

уметь рассказывать про Первое 

сентября; умение сообщать о 

наличии, отсутствии, необходимости 

учебных пособий, просить себе эти 

предметы; умение дать оценку 

учебной работе учащегося; задать 

вопрос, рассказать, что ты делаешь, 

что не делаешь в 

школе. 

Покупки правильно говорить названия посуды; 

говорить названия одежды, цвет, какую 

одежду ты носишь ; просить фрукты на 

рынке; покупать одежду, спрашивать 

цены. 

говорить названия продуктов, что ты 

ешь или пьешь, покупать в магазине; 

Пригласить идти на рынок, сказать с 

кем. Умение говорить комплименты 

друг другу. Умение покупать 

продукты 

Мой день умение называть части тела, спрашивать 

и говорить, что болит. Умение называть 

предметы личной гигиены, говорить о их 

наличии, отсутствии, необходимости, 

спрашивать их. 

Уметь говорить, спрашивать, какие 

предметы личной гигиены знаешь, 

как их используешь Уметь выражать 

комплименты друг другу. Уметь 

говорить врачу, что у тебя болит. 

Умение дать 

больному советы 
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Природа 

родного 

края 

описывать погоду, называть, спрашивать 

признаки зимы; умение говорить названия 

домашних животных и птиц, считать и 

называть место их проживания. Умение 

их описывать. 

говорить, что растет в саду, какие 

работы выполняются; говорить и 

спрашивать, что любишь, а что не 

любишь; давать оценку герою, 

исходя из его поступков; умение 

называть виды зимних игр, звать 

играть; говорить есть ли у тебя сани, 

лыжи, коньки и на чем ты катаешься. 

Я и моя 

семья 

умение называть членов семьи, 

рассказывать о своей семье, спрашивать о 

семье друга. Умение говорить названия 

татарских национальных блюд, о том 

какие блюда вкусные, какие блюда 

любишь, какие блюда нужны, с чем чай 

пить можно. 

умение встречать гостей, 

приглашать их к столу. Умение 

рассказывать о дне рождения, 

поздравлять с днем рождения. 

Умение рассказывать о семье. 

Умение говорить о помощи в 

домашних делах. Пригласить друг 

друга за стол, угощать 

поблагодарить после еды, спросить и 

ответить, что любит твой друг. 

Умение говорить, что ты делаешь с 

предметом 

Моя 

Республика 

умение говорить, в какой республике ты 

живешь, называть города Татарстана; 

Названия городов, рек Татарстана. 

Название животных, обитающих в 

Татарстане. Вопросы Какой? который? 

Личные местоимения. Вопросы Куда? 

Где? Откуда? вопросы. Летняя деревня 

просить место жительства друг 

друга и знать, где ты живешь; 

умение произносить имена городов, 

рек Татарстана; умение изображать 

животных, обитающих в Татарстане; 

знать, на каком транспорте он ездит; 

знание правил дорожного движения. 

Уметь рассказывать о деревне 

 

3 класс 

Названи

е 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Моя школа и 

мой класс 

Вести разговор с собеседником, задавая 

простые вопросы и отвечать на вопросы 

собеседника: расспрашивать о чѐм-либо; 

попросить о чѐм-либо и отреагировать на 

просьбу собеседника; начать, 

продолжить и завершить разговор. 

Самостоятельно  

определять тему, главную мысль; 

деление текста (сообщения) на 

смысловые части, их оглавление. 

Установить контакт с 

собеседником, задавать вопросы. 

 просить собеседника о месте 

жительства и сообщить, где он 

живет. Ответ на вопрос, сколько 

классов учились друг у друга. 

Уметь приглашать играть 

вместе. 

Мой день 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; определять 

основную мысль текста; передавать 

его содержание по вопросам. 
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В столовой Осознанно строить речевое высказывание

 в соответствии с коммуникативными 

задачами; выражать суждение 

относительно поступков героев. 

Вести  разговор с собеседником, 

 задавая простые вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чѐм-либо; 

попросить о чѐм-либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить 

 и завершить разговор; 

 воспроизводить наизусть тексты 

рифмовок, стихотворений, песен; 

пересказывать услышанный/ 

прочитанный текст; составлять 

собственный текст по аналогии. 

Природа 

родного 

края 

Понимать на слух информацию, которая 

содержится в предъявляемом тексте; 

определять основную мысль текста; 

передавать его содержание по вопросам. 

Соотносить графический образ 

слова с его звуковым образом; 

соблюдать орфоэпические и 

интонационные нормы чтения; 

интонационное выделение знаков 

препинания; 

Извлекать конкретную информацию 

из прочитанного; 

формулировать простые выводы на 

основе информации, которая 

содержится в тексте. 

Помощь 

родителям 

уметь начать, продолжить и закончить 

разговор; умение расспрашивать с целью 

уточнения событий; 

уметь составлять модели общения с 

собеседником с использованием 

этикетных выражений; 

уметь строить диалогическую речь в 

пределах тем, предусмотренных 

программой:  диалог – расспрос, 

диалог– предложение, диалог – обмен 

мнениями, смешанные диалоги. 

дальнейшее развивать и 

совершенствовать восприятия и 

понимания на слух аутентичных 

аудио и видеотекстов с разной

 глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием 

 основного содержания, с 

выборочным  и полным 

пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 

Моя 

Республика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать на слух информацию, которая 

содержится в предъявляемом тексте; 

определять основную мысль текста; 

передавать его содержание по вопросам. 

Дальнейшее развивать и 

совершенствовать восприятия и 

понимания на слух аутентичных 

аудио и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием

 основного содержания, с 

выборочным  и полным 

пониманием воспринимаемого на 

слух текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и 

функционального типа текста. 
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Поездки и 

путешествия 

Вести разговор с собеседником, 

задавая простые вопросы и отвечать на 

вопросы собеседника: расспрашивать о 

чѐм-либо; попросить о чѐм-либо и 

отреагировать на просьбу собеседника; 

начать, продолжить и завершить разговор. 

Понимать на слух информацию, 

которая содержится в 

предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать 

его содержание по вопросам. 

 

4 класс 

Название 

раздела 

Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Моя школа и 

мой класс 

понимать на слух речь учителя по 

ведению урока, высказывания 

одноклассников, небольшие тексты и 

сообщения, построенные на 

изученном речевом материале. 

Самостоятельно определять тему, 

главную мысль; деление текста 

(сообщения) на смысловые части, их 

оглавление. Соблюдать 

орфоэпические и интонационные 

нормы чтения; интонационное 

выделение знаков препинания. 

Я и мои друзья Вести разговор с собеседником, 

задавая простые вопросы и отвечать 

на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чѐм- либо; 

попросить о чѐм- либо и 

отреагировать на просьбу 

собеседника; начать, продолжить и 

завершить разговор. 

понимать на слух информацию, 

которая содержится  в 

предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать 

его содержание по вопросам. 

Праздники осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

коммуникативными задачами; 

выражать суждение относительно 

поступков героев. 

вести разговор с собеседником,   

задавая простые вопросы и 

отвечать на вопросы собеседника: 

расспрашивать о чѐм-либо; 

попросить о чѐм-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. 

Моя 

Республика 

понимать на слух информацию, 

которая содержится в 

предъявляемом тексте; определять 

основную мысль текста; передавать 

его содержание по вопросам. 

Соотносить графический образ слова 

с его звуковым образом; извлекать 

конкретную информацию из 

прочитанного; формулировать 

простые выводы на основе 

информации, которая содержится в 

тексте. 
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Природа 

родного края 

уметь начать, продолжить и 

закончить разговор; умение 

расспрашивать с целью уточнения 

событий; 

уметь составлять модели общения с 

собеседником с использованием 

этикетных выражений; 

уметь строить диалогическую речь в 

пределах тем, предусмотренных 

программой: диалог-расспрос, 

диалог- предложение, диалог-обмен 

мнениями, смешанные диалоги. 

дальнейшее развивать и 

совершенствовать восприятия и 

понимания на слух аутентичных

 аудио и видеотекстов с разной 

глубиной проникновения в их 

содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным и полным ониманием 

воспринимаемого на слух текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа 

текста. 

Выдающиеся 

представители 

татарского 

народа. 

понимать на слух информацию, 

которая содержится в предъявляемом 

тексте; определять основную мысль 

текста; передавать его содержание по 

вопросам 

 развивать и совершенствовать 

восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио и видеотекстов с 

разной глубиной проникновения в

 их содержание (с пониманием 

основного содержания, с 

выборочным и полным пониманием 

воспринимаемого на  слух текста) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи и функционального типа 

текста. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Название 

раздела 

Содержание Количест

во часов 

Давайте 

познакомимся 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание 

(с использованием типичных фраз и татарского речевого 

этикета. Говорить о себе, отвечать на вопросы собеседника. 

Вести диалог-знакомство. Приветствовать, прощаться. 

Приглашать друзей участию в совместных делах. 

10 

Моя школа и 

мой класс 

Учебные предметы, школьные принадлежности. Праздник 1 

сентября. Учебные занятия, отметки, домашние задания. 

Школьная библиотека. Говорить о наличии и об отсутствии 

учебных принадлежностей, попросить их у друга или 

предложить ему. Спрашивать и уточнять о местонахождении 

предметов. Вести диалог-обмен мнениями об учебе, о 

любимых книгах и их героях. 

Оценивать свою учебную деятельность.Рассказывать о 

Празднике знаний. 

9 

Я и моя семья Члены семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, 

черты характера, увлечения/хобби. Рассказывать о членах 

своей семьи (их имена, внешность, возраст, черты характера, 

профессии). Начинать, поддерживать, и завершать разговор о 

семье.Вести диалог-расспрос о домашних делах.Поручать 

работу, выражать согласие или несогласие выполнить работу. 

Характеризовать кого-либо,  называя  его  качества. 

Попросить помощи в домашних делах.Выразить 

9 
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благодарность за труд и похвалить. Вести диалог о покупке в 

магазине продуктов, одежды. Оценивать качества человека 

по его участию в домашних делах. 

Покупки В магазине продуктов, одежды, посуды. На рынке. Вести 

диалог о покупках в продуктовом магазине, в 

магазине одежды, посуды, на рынке.Сообщать о любимых 

овощах и фруктах. 

11 

Спорт и 

спортивные 

игры 

Летние,  зимние  виды  спорта.  Спортивные  кружки.  

Сообщать о зимних и летних видах спорта, о спортивных кружках, о занятих спортом. 

Приглашать на игры. 

8 

Природа 

родного края 

Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее 

животное. Описывать природу родного края, погоду, времена 

года.Вести диалог о домашних и диких животных, о 

перелетных птицах.Рассуждать о необходимости беречь 

природу. 

11 

Поездки и 

путешествия 

Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых в 

деревне. Вести диалог – обмен мнениями и давать 

советы об отдыхе, путешествиях зимой и летом. 

8 

Итого 66 

 

2 класс 

Название 

раздела 

Содержание Количест 

во  часов 

Моя школа и 

мой класс 

Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия, отметки, домашние задания. Школьная библиотека. 

Гласные и согласные звуки, их различие. Союзы( потому 

что).Предикативные слова(нужно,надо,не нужно,не надо) 

10 

Покупки В магазине продуктов, одежды, посуды. На рынке. Лексико – 

грамматические умения, навыки по теме Названия блюд. 

Использование в речи глагола изъявительного наклонения 

настоящего времени 1,2,3 лица единственного числа. 

Ознакомление с именами существительными дательного 

(направительного) падежа. Разговор на тему” В магазине 

посуды. “Ознакомление с именами существительными 

предложного (место – временного ) падежа. Ознакомление с 

именами существительными творительного (исходного ) 

падежа. 

Склонение имен существительных единственного числа по 

принадлежности 

10 

Мой день Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. Лексико – 

грамматические умения и навыки по теме названия частей 

тела. Форма ответа на вопрос : “Что у тебя болит?” (Кай 

җирең авырта?). Отрицательная форма глагола 

изъявительного наклонения. Правильное произношение 

гласных и согласных звуков по сравнению с русским 

произношением. Знакомство с транскрипцией. Деление 

слов на слоги. Перенос слов по слогам. 

10 
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Природа родного 

края 

Знакомство со склонением имен существительных по 

принадлежности 1, 2 лице единственном числе. Повторение 

мягких и твердых гласных. Повторение алфавита. Времена 

года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее 

животное. 

10 

Я и моя семья .Форма ответа на вопрос Куда? (Кая?) Форма ответа на 

вопросы Куда? Кому? (Кая? Кемгә?) Откуда? (Кайдан?) 

Умение отвечать на вопросы Куда? Где? Откуда? (Кая? 

Кайда? Кайдан?) Склонение существительных I лица 

единственного числа по принадлежности. Члены семьи, их 

имена, профессии, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Названия членов семьи. Личные 

местоимения в именительном, родительном падеже в 

единственном числе. Знаки препинания в конце предложения 

. 

Называние действий членов семьи. Правильное 

произношение долгих и коротких гласных в словах Члены 

семьи, их имена, профессии, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби 

10 

Моя Республика Общие сведения: название, символика, национальности, 

столица, города. Транспорт. Достопримечательности 

Умение различения звонких и глухих согласных. 

Употребление в речи конструкцию прилагательное + 

существительное. Порядок букв в татарском алфавите. 

Звуки, присущие татарскому языку. Правописание букв 

татарского языка. Лексико – грамматические умения, 

навыки по теме В городе. Ознакомление употреблением в 

речи личных местоимений в единственном числе в 

именительном, родительном, дательном падежах. 

Конструкция “Я еду в транспорте” (“Мин транспортта 

барам”). Собственные и нарицательные имена 

существительные. Навыки и умения письма собственных 

имен существительных с заглавной буквы. Ознакомление с 

существительными дательного, предложного, творительного 

падежа. Ударение. Правильная постановка ударения в словах. 

Произношение правильной 

интонацией повествовательных и вопросительных 

предложений. Умение правописания знаков препинаний в 

конце предложения. Обобщение по теме “ В городе”. 

20 

Итого  70 

3 класс 

Название 

раздела 

Содержание Количество 

часов 

Моя школа и 

мой класс 

Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия, отметки, домашние задания. Школьная библиотека. 

1

6 

Мой день Распорядок дня. Гигиена. Здоровье. Сказать и спросить 

сколько время. Умение рассказывать о своем ежедневном 

режиме. 

7 

В столовой В школьной столовой. Любимая еда. Мы накрываем стол. 7 
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Природа 

родного края 

Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее 

животное. 

10 

Помощь 

родителям 

Как я помогаю родителям? Совместный домашний труд. 

Оценка своей деятельности. Умение рассказывать дома то, что 

ты делаешь, задавать вопросы своему товарищу. Умение 

совмещать работу. Умение говорить о том, как приготовить 

стол. 

1

0 

Моя 

Республика 

Общие сведения: название, символика, национальности, 

столица, города. Транспорт. Достопримечательности. 

10 

Поездки и 

путешествия 

Летний отдых. Отдых зимой. Отдых на море. Отдых в 

деревне. 

1

0 

Итого  7

0 

4 класс 

Название 

раздела 

Содержание Количе

ство 

часов 

Моя школа и мой 

класс 

Учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия, отметки, домашние задания. Школьная библиотека. 

15 

Я и мои друзья Имя, возраст, внешность, характер, увлечения. Совместные 

занятия. Письмо другу. 

9 

Праздники День рождения, Новый год, 8 Марта, День мам. 

Национальные традиции татарского и русского 

народов. Подарки. Поздравления. 

12 

Моя Республика Общие сведения: название, символика, 

национальности, столица, города. Транспорт. 

Достопримечательности. 

9 

Природа родного 

края 

Времена года. Погода. Экология. 

Дикие и домашние животные, птицы. Любимое домашнее 

животное. 

11 

Выдающиеся 

представители 

татарского народа 

Детские писатели и поэты. Детский фольклор (рифмовки, 

считалки, скороговорки, загадки, сказки). 

14 

Итого  68 

 

4. Тематическое планирование 

1класс 

 
№ Тема разделов Количество 

часов 

1 Давай познакомимся! 8 

2 Наши лесные друзья 3 

3 Спортивный праздник 4 

4 В школе 3 

5 Домашние животные и птицы 6 

6 На огороде 3 

7 Зима пришла. 7 

8 Будь здоров! 5 

9 Наша семья 6 

10 Татарские народные блюда 5 
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11 В магазине 6 

12 Мы живём в городе 5 

13 Лето приходит 5 

 Итого 66 

 

2 класс 

№ Тема разделов Количество 

Часов 

1 Мы идём в школу 22 

2 Осенний урожай 5 

3 Я люблю чистоту 7 

4 Зима 7 

5 Наша семья 6 

6 Весна 5 

7 Я живу в Татарстане 9 

8 В магазине 6 

9 Лето 3 

 Итого 70 

3 класс 

№ Тема разделов Количество 

часов 

1 Праздник знания 9 

2 Режим дня 3 

3 В столовой 9 

4 Мы помогем родителям 11 

5 Зима пришла в родные края 10 

6 В городе и в деревне 7 

7 Будем вежливы! 7 

8 Наши маленькие друзья 6 

9 Весёлое и прекрасное лето! 8 

 Итого 70 

4 класс 

№ Тема разделов Количеств

о часов 

1 Праздник знаний 11 

2 Природа родного края 4 

4 В мире животных 15 

5 Зимние игры 6 

6 Мои друзья 8 

7 Четвероногие друзья 6 

8 Весенние праздники 7 

9 Моя Родина 6 

10 Весёлое лето ,прекрасное лето. 7 

Итого 70 

 

2.2.4. Рабочие программы по предмету «Литературное чтение на родном языке» 

2.2.4.1. Литертатурное чтение на родном языке (русском) 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1 класс 
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Круг детского чтения 
Ученик научится: 
- определять автора и название книги; 
- называть авторов и заглавия произведений, прочитанных в классе; 
- понимать и использовать понятия «обложка книги», «содержание», «абзац»; 
- ориентироваться в книге (автор, название, иллюстрации); 
- ориентироваться в главах учебника, находить разделы «Твой день», «Проверь себя»,; 

ориентироваться в заданиях учебника по значкам («Вопросы и задания», «Творческое задание», 

«Прочитай в хрестоматии», «Инсценируй», «Поиск информации. Исследование»); 
- понимать назначение библиотеки. 
Ученик получит возможность научится: 
- ориентироваться в мире детской литературы на примере народной и авторской сказки, 

стихотворения; 
- определять заинтересовавший круг текстов и произведений; 
- делать сообщение о понравившейся книге; 
- ориентироваться в профессиях, связанных с книгами; 
- использовать информацию о происхождении книги в устных и письменных сообщениях; 
- рассказывать о прочитанной книге и своей домашней библиотеке. 
Работа с книгой 

а) Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик научится: 
- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и про себя (в 

индивидуальном темпе); 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по собственному выбору; 
- понимать содержание прочитанного; 
- пересказывать содержание произведений, прочитанных в классе, по вопросам учителя; 
- эмоционально реагировать на события произведения при слушании и чтении; 
- находить и придумывать рифмы; 
- определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 
- отличать монолог от диалога; 
- уметь работать со всеми элементами книги (обложка, содержание, форзац); 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- оценивать литературного героя произведения по его поступкам. 
Ученик получит возможность научиться: 
- выделять смысловые части текста, сопоставлять их содержание; 
- определять главную мысль литературного произведения; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 
- строить высказывания по образцу; 
- формулировать несложные выводы; 
- читать тексты, понимать фактическое содержание текста, выделять в них основные 

части; 
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 
- осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с особенностями 

текста; 
- понимать изобразительную природу художественного текста, «рисующие» слова, 

«картинный» план. 
б) Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 
- отличать стихотворный текст от прозаического; 
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- отличать художественный текст от научного; сопоставлять небольшие по объёму тексты: 

художественный и научный; 
- представлять многообразие жанров фольклора (колыбельная, потешка, закличка, 

прибаутка, небылица, побасенка, загадка, считалка, поговорка, пословица, скороговорка); 
- представлять отличительные особенности сказки, рассказа, стихотворения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- различать понятия «художественная литература», «научная литература»; 
- отличать фольклорный текст от литературного; 
- различать произведения малых фольклорных жанров; 
- находить элементы сюжета (завязка, кульминация, развязка); домысливать элементы 

сюжета; 
- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, сравнение, 

повтор, уменьшительно-ласкательная форма слова, звукопись, рифма); 
- видеть рифму и чувствовать ритм стихотворения и звукопись. 
в) Творческая деятельность учащихся 
Ученик научится: 
- откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок; 
- подбирать иллюстрации к литературному произведению; 
- создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 
- выражать эмоции и настроение в процессе чтения. 
Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выделять доминанту характера животных – героев народных сказок и передавать её в 

чтении; 
- выражать чувства, передавать настроение стихотворения; 
- инсценировать несложные произведения. 
 

2 класс 

Круг детского чтения 
Ученик научится: 
- ориентироваться в книге по оглавлению, находить форзац, главы учебника; 
- выделять основную тему произведения, для краткого описания литературного 

произведения и книги грамотно использовать понятия: сюжет, герои, персонажи, образ, эпизод, 

репродукция, эпиграф и др.; 
- находить разделы «Твой год», «Проверь себя»; ориентироваться в заданиях учебника по 

значкам; 
- пользоваться словарем учебника и справочной литературой, выполняя задания 

«Прочитай дополнительно»; 
- дополнительно знакомиться с произведениями в хрестоматии; 
- представлять тематическое многообразие литературы разных времен и народов. 
Ученик получит возможность научится: 
- различать тематику книг, понимать назначение различных книг; 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной литературы; 
- определять особенности произведений зарубежной литературы; 
- рассказывать о самостоятельно прочитанных произведениях, книгах; 
- ориентироваться в публичной библиотеке; 
- называть одно периодическое детское литературно-художественное издание. 
Работа с книгой 

а) Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик научится: 
- читать целыми словами вслух и про себя в удобном для ребенка темпе; 
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- читать наизусть стихотворения разных авторов; 
- читать тексты вслух и про себя, понимать содержание текста, находить в тексте отрывки 

по заданию; 
- эмоционально воспринимать произведения разных жанров и видов; 
- называть заглавия и рассказывать содержание нескольких произведений любимого 

автора; 
- выделять главную мысль прочитанного произведения; отвечать на вопросы по 

содержанию; пересказывать текст, формулировать несложные выводы; 
- строить высказывания по образцу; рассказывать о событиях произведения от первого и 

третьего лица; 
- соотносить иллюстративный материал и основное содержание литературного 

произведения; 
- отвечать на вопросы по содержанию картины художника, соотносить его с содержанием 

произведения; 
- находить в тексте по подсказке учителя простые средства изображения и выражения 

чувств героя; 
- понимать средства авторской оценки героя; 
- оценивать литературного героя по его поступкам; 
- составлять описание природы, предметов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- отличать искусство от науки; 
- представлять сходство и различие литературы и других видов искусств; 
- определять тему произведения; 
- пересказывать текст подробно и выборочно; 
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 
- осознавать особенности интерпретации литературных произведений в театре и кино; 
- воспринимать поэзию как особый взгляд на мир; 
- осознавать наличие художественного вымысла в произведении; 
- узнавать традиционные выразительные средства фольклора; 
- понимать многообразие художественных средств выражения авторского отношения к 

изображаемому; 
- определять тональность и характер произведения (героический, юмористический). 
б) Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 
- различать диалогический и монологический характер произведения; 
- различать особенности построения малых фольклорных жанров; 
- узнавать особенности народной сказки; 
- понимать особенности жанра рассказа; 
- различать жанры авторской прозы: рассказ, сказку, сказочную повесть; 
- пересказывать сюжет, находить элементы сюжета; 
- узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка; 
- различать виды рифмовки, придумывать точную рифму. 
Ученик получит возможность научиться: 
- воспринимать и оценивать эмоциональный тон художественного текста, следить за 

его изменениями в тексте; 
- понимать юмор, насмешку, иронию; 
- различать точку зрения героя и автора на событие; 
- анализировать систему героев и событий произведения; 
- пользоваться выразительными средствами произведения при рассказе огероях и 

событиях; находить неточные рифмы; 
- воспринимать изобразительные возможности ритма. 

в) Творческая деятельность учащихся 



 179 

Ученик научится: 
- воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выразительно читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 
- придумывать точную рифму; 
- сочинять устное рассуждение на свободную тему; 
- подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 
- озаглавливать произведение и его части. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, 

выбирать темп речи; 
- подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 
- пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, 

передавая собственное отношение к изображаемому; 
- сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 
 

3 класс 

Круг детского чтения 
Ученик научится: 
  - самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 
  - самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 
- осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 
- осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 
- готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной библиотеки; 
- понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
- называть одно периодическое литературно-художественное издание. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать значимость прочитанного  произведения или книги для себя, своего кругозора; 
- составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 
- писать отзывы от произведении, используя план написания отзыва; 
- создавать презентации книг разной тематики; 
- сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией; 
- участвовать в организации литературного вечера; 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной  детской литературы разных эпох 

Работа с книгой 

а) Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик научится: 
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 
- ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 
- кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои; 
- отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 
- определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 
- узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 
- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
- выявлять авторское отношению к герою; 
- понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 
- соотносить главную мысль и название произведений; 
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- видеть особенности юмористических произведений; 
- соотносить основное  содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 
- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
- представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 
- осознавать особенности характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 
- понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 
- понимать особенности жанра басни; 
- определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 
- находить в юмористических текстах приемы создания комического; 
- оценивать поступки героя и отношения автора к нему. 
б) Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 
- самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 
- самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 
- осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 
- осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 
- готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной библиотеки; 
- понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
- называть одно периодическое литературно-художественное издание. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- понимать значимость прочитанного  произведения или книги для себя, своего кругозора; 
- составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 
- писать отзывы от произведении, используя план написания отзыва; 
- создавать презентации книг разной тематики; 
- сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией; 
- участвовать в организации литературного вечера; 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с произведениями 

отечественной  детской литературы разных эпох. 

в) Творческая деятельность учащихся 
Ученик научится: 
       - воспринимать эмоциональное содержание художественных текстов; 
- выразительно читать по ролям, передавая основное настроение произведения; 
- придумывать точную рифму; 
- сочинять устное рассуждение на свободную тему; 
- подбирать и создавать иллюстрации к литературному произведению; 
- озаглавливать произведение и его части. 
Ученик получит возможность научиться: 
- осознанно использовать при выразительном чтении паузы, логические ударения, 

выбирать темп речи; 
- подбирать точное и выразительное слово в соответствии с задачей высказывания; 
- пересказывать небольшие тексты с творческой задачей; 
- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану, 

передавая собственное отношение к изображаемому; 
- сочинять устно и письменно произведения разных жанров по образцу. 
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4 класс 

Круг детского чтения 
Ученик научится: 
  - самостоятельно ориентироваться в содержании учебника, в т.ч по условным значкам, 

работать с произведениями в хрестоматии; 
  - самостоятельно пользоваться разными разделами словаря, помещенного в учебнике; 
- осуществлять выбор книги по тематике, заданной в рубрике «Прочитай эти книги»; 
- осуществлять в библиотеке целенаправленный поиск книг по предложенной тематике и 

сборников произведений; 
- готовить сообщения, используя материалы школьной  или публичной библиотеки; 
- понимать назначение аннотации на литературное произведение; 
- называть одно периодическое литературно-художественное издание. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать значимость прочитанного  произведения или книги для себя, своего кругозора; 
- составлять сборник своих любимых произведений и аннотацию к нему; 
- писать отзывы от произведении, используя план написания отзыва; 
- создавать презентации книг разной тематики; 
- сопоставлять содержание литературных произведений с их экранизацией; 
- участвовать в организации литературного вечера; 
- ориентироваться в мире детской литературы. 

Работа с книгой 

а) Виды речевой и читательской деятельности 
Ученик научится: 
- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 
- читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору; 
- ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 
- кратко пересказывать текст, отвечать на вопросы по тексту и формулировать свои; 
- отличать произведения устного народного творчества от авторских произведений; 
- определять жанр литературного произведения, называть основную тему; 
- узнавать при слушании и чтении жанры художественной литературы; 
- характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 
- выявлять авторское отношению к герою; 
- понимать специфику прозаических и поэтических произведений; 
- соотносить главную мысль и название произведений; 
- видеть особенности юмористических произведений; 
- соотносить основное  содержание литературного произведения и разнообразный 

иллюстративный материал. 
Ученик  получит возможность научиться: 
- пересказывать текст подробно, кратко, выборочно; 
- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 
- представлять особенности устного народного творчества по сравнению с авторским; 
- осознавать особенности характера и изображения внутреннего мира героя в 

произведениях разных жанров; 
- понимать возможности литературы передавать сложное настроение, изображать 

развитие чувства; 
- понимать особенности жанра басни; 
- определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 
- находить в юмористических текстах приемы создания комического; 
- оценивать поступки героя и отношения автора к нему. 
б) Литературоведческая пропедевтика 
Ученик научится: 



 182 

- представлять общие корни развития литературного фольклора разных народов; 
- различать малые формы фольклора; 
- различать жанры художественной литературы; 
- определять особенности фольклорных форм и авторских произведений; 
- выделять события рассказа; понимать сюжет как цепь событий, составлять сюжетный 

план произведения; 
- понимать многозначность поэтического слова. 
Ученик получит возможность научиться: 
- понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных жанров; 
- находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и авторской литературы; 
- обнаруживать средства художественной выразительности; следы обряда и 

мифологические мотивы в фольклоре и литературе; 
- выявлять особенности построения сюжета, способы создания образа героя в 

волшебной сказке; 
-  самостоятельно находить мораль басни; 
-понимать возможность эволюции характера героя литературного произведения. 
в) Творческая деятельность учащихся 
Ученик научится: 
- пересказывать текст кратко, выборочно, подробно и с его творческой обработкой в 

зависимости от учебной задачи; 
- читать по ролям, инсценировать, передавая основное настроение произведения; 
- передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя; 
- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, рисовании, творческой 

деятельности; 
- создавать небольшие художественные тексты в стиле изученных жанров. 
Ученик получит возможность научиться: 
- сознательно пользоваться различными средствами выразительного чтения; 
- читать, передавая авторское отношение к поступкам героя; 
- подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению; 
- читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 
- сочинять небольшие тексты, сознательно используя выразительные средства 

произведений разных жанров. 
 

 

1. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Раздел 1.  Круг чтения 

Барто А. «Катя».  

Бианки В. «Кто чем поёт?», «Чей нос лучше?» 

Воронкова Л. «Что сказала бы мама?" 

Житков Б. «Помощь идёт» 

Заходер Б. «Птичья школа» 

Маршак С.Я. «Детки в клетке»,"Отчего кошку назвали кошкой?", «Почта», «Вот какой 

рассеянный» 

Маяковский В. «Конь-огонь», «Кем быть?», «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Михалков С. «Дядя Стёпа», «А что у вас?» 

Носов Н. «Затейники», "Мишкина каша" 

Осеева В. Рассказы 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж» 

Пушкин А. «У лукоморья дуб зелёный» 

Русские народные сказки «Лиса и козел», «Каша из топора» 
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Сладков Н. «Почему год круглый» 

Толстой Л.Н.  Рассказы для детей 

Ушинский К.Д. «Четыре желания» 

Чуковский К. «Телефон», «Муха-Цокотуха», «Мойдодыр», «Тараканище», «Краденное 

солнце». 

Раздел 2. Работа с детской книгой 

Привитие интереса к детским книгам. Умение различать книги по содержанию и 

правильно называть их, прочитывая фамилию писателя и заглавие.  Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием, узнавание знакомых эпизодов и 

ситуаций на иллюстрациях в детских книгах. Называние героев, включение в речь слов, 

отрывков, фраз из прослушанного произведения, осознавание и называние чувств, эмоций, 

вызванных прослушанным произведением, участие в разыгрывании коротких эпизодов. Участие 

в выставках – конкурсах на лучший рисунок или поделку по прочитанным книгам. 

 

2   класс (35 часов) 

Раздел 1.  Круг чтения 

Малые жанры устного народного творчества 

Русские народные сказки 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

Царевне Лебеди» 

Пушкин А. С. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Аксаков С.  «Аленький цветочек» 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Русская классика  XIX  века для детей. Толстой Л.Н., Ушинский К.Д. 

Русская поэзия: Тютчев Ф.И., Фет А.А., Плещеев А.Н., Некрасов Н.А., Лермонтов М.Ю., 

Есенин С. и др. 

Бианки В.  «Кто чем поет», «Красная горка», «Аришка – трусишка», «Первая охота» 

Сладков Н. «Песенки подо льдом», «Еловая каша», «Вежливая галка» 

Чарушин Е. «Про Томку», «Кот Епифан», «Медведь – рыбак» 

Весёлые стихи  Мориц Ю.,  Хармса Д., Ю. Владимирова, Г. Сапгира, В. Берестова 

Стихи о детях и для детей С. Маршака,А. Барто, С. Михалкова 

Сказки и стихи К.И. Чуковского 

Носов Н. «Заплатка», «Находчивость», «Замазка», «Приключения Незнайки и его друзей» 

Пермяк Е. «Волшебные краски», «Две пословицы», «Четыре Брата» 

Маршак С. «Двенадцать месяцев» 

Успенский Э. Рассказы, сказки для детей 

Остер Г. Рассказы и сказки 

Драгунский В. Рассказы о детях 

Осеева В. Рассказы 

Козлов С. Сказки 

Алексеев С. «Они защищали Москву» 

Рассказы о Великой Отечественной войне 

Былины и богатырские сказки 

«Что? Где? Когда?»: энциклопедии и справочники 

Дмитриев Ю.  «Кто в лесу живёт и что в лесу растёт»  

Современные детские журналы 

Раздел 2. Работа с детской книгой 

Ориентировка в одной книге, различение основных элементов книги. Книга учебная, 

художественная, справочная.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Создание по аналогии собственных текстов в жанре сказки и загадки.  Восстановление 

текста, дополнение его начала или окончания, пополнение его событиями. 

 

3   класс (35 часов) 

Раздел 1.  Круг чтения 

Бажов П. «Огневушка-поскакушка», «Серебряное копытце» 

Волков А. "«Волшебник Изумрудного города» 

Житков Б. «Что я видел», «Про обезьянку» 

Саша Чёрный «Зимою всего веселей» 

«Крокодил» 

Мамин – Сибиряк Д. Н. «Серая Шейка» 

Михалков С. Стихи для детей 

Некрасов Н. «Дед Мазай и зайцы» 

Паустовский К. «Тёплый хлеб», «Растрепанный воробей» 

Платонов А. "Разноцветная бабочка» 

Пушкин А. С. Сказки 

Сладков Н. Рассказы о живой природе 

Успенский Э. «Дядя Федор, пес и кот» 

Чехов А. «Каштанка», «Белолобый» 

Жуковский В. А. «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея 

бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери» 

Ершов П. П. «Конёк-горбунок» (Отрывок) 

Некрасов Н. А.«В зимние сумерки нянины сказки» (Из поэмы «Саша») 

Плещеев А. Н. «Старик» 

Суриков И. З. «В ночном» 

Гаршин В. М. «Сказка о жабе и розе» 

Толстой Л. Н. «Детство» (Отрывок) 

Бальмонт К. Д. «Снежинка», «Росинка» 

Блок А. «Снег да снег», «Ветер принёс издалёка», «Осенняя радость» 

Пришвин М. «Выскочка», «Изобретатель» 

Куприн А. И. «Барбос и Жулька» 

Раздел 2. Работа с детской книгой 

Ориентировка в одной книге, различение основных элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, послесловие. Книга учебная, художественная, 

справочная.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста. Понимание нравственного содержания 
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прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Создание по аналогии собственных текстов в жанре сказки и загадки.  Восстановление 

текста, дополнение его начала или окончания, пополнение его событиями. 

 

4   класс (35 часов) 

Раздел 1.  Круг чтения 

Ершов П. «Конёк-горбунок» 

Пушкин А.С. «Няне» 

Куприн А. И. «Барбос и Жулька» 

Мамин-Сибиряк Д.Н.«Приёмыш» 

Тютчев Ф.И.  «Ещё земли печален вид…», «Эти бедные селенья…» 

Фет А. «Учись у них – у дуба, у берёзы…» 

Рылеев К. «Иван Сусанин» 

Плещеев А. «Дети и птичка» 

Бунин И. «Родина», «Матери» 

Некрасов Н.А. «В зимние сумерки нянины сказки…» 

Полонский Я.П. «Я помню, как детьми с румяными щеками…» 

Ахматова А. «Мужество» 

Есенин С.  «Погасло солнце. Тихо на лужке…», «Задремали звёзды золотые», 

«Бабушкины сказки» 

Рубцов Н. «Тихая моя родина» 

Брюсов В. «Опять сон» 

Гумилёв Н. «Детство» 

Цветаева М. «Бежит тропинка с бугорка…», «За книгами» 

Тушнова В. «Стихи о дочери» 

Бажов П. «Серебряное копытце» 

Платонов А.П. «Сухой хлеб» 

Зощенко М.  «Ёлка» 

Алексеев С. «Капитан бомбардирской роты» 

Пришвин М. «Выскочка» 

Паустовский К. «Скрипучие половицы» 

Чарушин Е.«Кабан» 

Астафьев В.П. «Стрижонок Скрип» 

Соколов-Микитов И.С. «Листопадничек» 

Шварц Е. «Сказка о потерянном времени» 

Горький М.  «Случай с Евсейкой» 

Раздел 2. Работа с детской книгой 

Ориентировка в одной книге, различение основных элементов книги: титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, послесловие. Книга учебная, художественная, 

справочная.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев.Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Составление устных рассказов по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта. Составление устных рассказов на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи. 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Круг чтения 33 

2. Работа с детской книгой в течение года (на каждом уроке) 

 Итого 33 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Круг чтения 35 

2. Работа с детской книгой в течение года (на каждом уроке) 

 Итого 35 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Круг чтения 35 

2. Работа с детской книгой в течение года (на каждом уроке) 

 Итого 35 

4 класс 
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№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Круг чтения 35 

2. Работа с детской книгой в течение года (на каждом уроке) 

 Итого 35 

 

2.2.4.2. Литературное чтение на родном языке (татарском)  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

К концу 1 класса 

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.  

Обучающиеся научатся:  

• читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая 

индивидуальный темп чтения;  

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части;  

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

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов;  

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 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.).  

Обучающиеся научатся 

• 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);  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать сюжетно-композиционные особенности сказок;  

• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать 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. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые 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 с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация);   
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• находить  иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации.  

 

К концу 2 класса 

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.  

Обучающиеся научатся: 

 • читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и 

повторного изучающего чтения;  

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя;  

• 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.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает 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 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или «Оглавление»;  

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек;  

• 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.). 

Обучающиеся 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).  

Обучающиеся получат 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.  

Обучающиеся научатся: 

• понимать содержание прочитанного;  

• осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста;  

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой.  

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат 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.  

 

К концу 3 класса 

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.  

Обучающиеся научатся:  

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения;  

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их 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).  

Обучающиеся получат 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 (сказка и 

рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание литературных приемов 

(сравнение, олицетворение, контраст и др.). 
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 Обучающиеся научатся:  

• 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).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• понимать развитие сказки о животных во времени;  

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира.  

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

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

собственных текстов.  

Обучающиеся научатся:  

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста;  

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи;  

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного);  

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов.  

Обучающиеся получат 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. 

 

К концу 4 класса 

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

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

художественного произведения, культура речевого общения.  

Выпускник научится:  

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

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

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

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия;  

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

содержание (на уровне рубрик);  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою;  

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

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения;  

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации);  
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• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений;  

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

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

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников;  

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления).  

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, узнавание 

в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, звукопись и 

др.) и понимание причин их использования.  

Выпускник научится: 
• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам;  

• отличать народные произведения от авторских;  

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), контраст, повтор, разные 

типы рифмы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках;  

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии);  

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

художественного произведения;  

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний).  

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

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты;  

• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

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

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

2. Содержание учебного предмета 

1 класс 

Наименован

ие разделов 

Содержание 

Устное 

народное 

творчество 

Бишекҗырлары / Колыбельные песни Тел шомарткычлар, тизәйткечләр / 

Скороговорки Такмаклар / Частушки Санамышлар / Считалки Әйтем — 

сүзнеңбизәге / Поговорки Мәкаль — сүзнең җиләге / Пословицы Табышмак — 

зиһен ачкычы / Загадки  Мәзәк — күңел ачкычы / Шутки Алдавыч әкиятләр / 

Докучные сказки Татар халыкәкиятләре. Шүрәле. Ахмакбүре / Татарские народные 

сказки.Шурале. Глупый волк 

Буквы и 

слова 

ЗакияТуфайлова. Әлифбам / Мой букварь Резеда Валиева. Беренчеләр / 

Первоклассники Шайхи Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо Шаукат Галиев. 
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Витаминлы хәрефләр / Витаминизированные буквы Габдулла Тукай. Гали 

беләнКәҗә / Гали и Коза; Карлыгач / Ласточка;Бала беләнКүбәләк / Бабочка и 

ребёнок Творческая работа 

Мир 

животных 

РабитБатулла. Иң-иң-иң / Самый-самый-самый ЖавадТаржеманов. Табигатькитабы 

/ Книга природы ЛябибЛерон. Супермалай / Супермальчик ФанисЯруллин. 

Хикмәтлесүз / Волшебное слово Резеда Валиева. Дуслык / Дружба ШаукатГалиев. 

Светофорныңөчкүзе / Три  глазки светофора Габдулла Тукай. Яз / Весна 

ГульшатЗайнашева. Әниләрбәйрәме / Праздник матери ЛябибЛерон. Апрель ае / 

Апрель Проектная работа. Контрольная работа 

2 класс 

В природе 

осень 

Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык  ЗакияТуфайлова. Туган ил / Родная 

страна Резеда Валиева. Туганҗир / Родная земля ГарифГалиев. Туган ил 

кайданбашлана? / С чего начинается Родина? Ринат Маннан. Татарстан флагы / 

Флаг Татарстана ГазинурМорат. Иңматур ил / Самая прекрасная страна 

Казан кайнаганурын / Легенда о Казани Шәһәрнигә Казан дипаталган?  / Легенда о 

том, почему город называется Казань?  Творческая работа  

Устное 

народное 

творчество 

Әпипә / Народная песня Матурбулсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Табышмаклар / Загадки Санамышлар / Считалки Мәзәкләр / Шутки  

Мәкальләр / Пословицы Әкиятләр / Сказки. Хәйләгә каршы хәйлә / Татарская 

народная сказка «Хитрость против хитрости» Тематический тест 

Моя Родина: 

наше 

детство, в 

природе 

осень 

Музахит Ахметзянов. Көз / Осень Николай Сладков. Көзҗитте / Наступила осень 

Амина Бикчантаева. Тәмле сүз / Приятное слово Шаукат Галиев. Рәхмәтләр 

хакында / Про «спасибо!» Рафис Гиззатуллин. Тылсымлы сүз / Волшебное слово 

Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик Тематический тест 

В природе 

зима. Зимние 

развлечения 

Шаехзадэ Бабич. Кышкыюл / Зимняя дорога Шариф Биккул. Урман читендә / На 

опушке леса Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей Проектные, творческие работы 

Мир 

животных 

Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка Рабит Батулла. Куян баласы Нуяк / Зайчонок 

Нуяк Муса Джалиль. Күке / Кукушка Зиннур Хуснияр. Тукрантәүбәсе / Раскаяние 

дятла Амина Бикчентаева. Үрдәкберенчелекнеалган / Как  утка стала  

победительницей Кем нәрсәярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» 

Итагатьлемәче / Литовская народная сказка «Послушный кот» Комсызлыкбәласе / 

Венгерская народная сказка. «Жадность погубила» ЮмартДөя / Казахская народная 

сказка «Щедрый Верблюд» Творческая работа. Тематический тест 

В природе 

весна 

Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель Марс Шабаев. Ташу / Половодье 

Роберт Миннуллин. Язкердеөебезгә / Весна пришла в наш дом ЗакарияАхмеров. 

Агачлар да авырый / И деревья болеют РафисКорбан. Җиңүбәйрәме / Праздник 

Победы ХакимзянХаликов. Рәхмәтсезгә, ветераннар! / Спасибо вам, ветераны!  

Рафис Гиззатуллин. Миләш нигә әче? / Отчего рябина кислая? 

Моя семья. 

Лето 

Ильдар Юзеев. Һәркемнеңүзэше / У каждого своё дело Клара Булатова. 

Әниемнеңкызыюк бит / Нет у мамы дочки Рустем Мингалим. Канатларыңбулса / 

Были бы крылья  АхметИсхак. Анарәхмәте / Благодарность матери Братья Гримм. 

Боткалычүлмәк / Горшок каши ШаукатГалиев. Тәмлеҗәй / Вкусное лето 

ЛябибЛерон. Җәйгебәхәс / Летний спор Эльмира Шарифуллина. Сабантуй 

/Сабантуй РафисКорбан. Кояш–безнеңдустыбыз / Солнце – наш друг Контрольная 

работа 

3 класс  

Здравствуй, 

школа 

МазитГафури. Китапһәмбалалар / Книга и дети Вакыйф Нуриев. Китап / Книга 

Габдулла Тукай. Кызыклышәкерт / Забавный ученик ГазинурМорат. Туган тел / 

Родной язык Каюм Насыри. Акыллы һәм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый 

Творческая работа  
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Устное 

народное 

творчество 

Табышмаклар / Загадки Әкият эзләре буйлап / По следам сказок. Бүре, кәҗә, 

кәбестә / Волк, коза, капуста Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто 

победитель» КаюмНасыри. Комсызэт / Жадный щенок Габдулла Тукай. Умарта 

корты һәмчебеннәр / Пчела и мухи 

Родной край. 

Осень 

наступила 

Дания Гайнетдинова. Көзге урман / Осенний лес ФанисЯруллин. Көзгетабын / 

Осенние явства ИдрисТуктар. Урман букеты / Лесной букет Николай Сладков. 

Алтын көз / Золотая осень Муса Джалиль. Уңышбәйрәме / Праздник урожая 

Резеда Валиева. Иңматурҗир / Самое красивое место ЛябибЛерон. Татар баласы / 

Татарский ребенок Гумар Баширов. Ниндиул Татарстан? / Какой он Татарстан 

Тематический тест 

Зима. Моя 

семья 

Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег Виталий Бианки. Куян, Көртлек, Аю һәм 

Кыш бабай /  Заяц, Куропатка, Медведь и Дед Мороз Габдулла Тукай. Җир йокысы 

/ Сон земли Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык /  Зимняя красота Роберт 

Миннуллин. Чыршы әйләнәсендә / Вокруг ёлки Васима Хайруллина. Әдәп / 

Приличие Абдулла Ахмет. Малайлараңламады / Мальчики не поняли Ахсан Баян. 

Яхшылыккирекайта / Доброта возвращается  Накип Каштанов. Йөнтәспесибаласы / 

Мохнатый котёнок Резеда Валиева. Яңа көрәк / Новая лопата Рафис Гиззатуллин. 

Көтелмәгән сорау / Неожиданный вопрос Тематический тест 

Мои 

родственник

и. Весна 

Резеда Валиева. Туганкөндә / В день рождения Анас Хасанов. Сез ни әйтерсезикән? 

/ А вы что скажете? Абдулла Алиш. Утлыйомырка / Огненное яичко РабитБатулла. 

Карурманга бара Мөбарәк / Мубарак  идет в тёмный лес ФанисЯруллин. Кояштагы 

тап / Пятно на  солнце Шаукат Галиев. Җиргә язны кем китерә? / Кто приносит 

весну? Дардеменд. Кояшнурлары / Солнечние лучи Гильмия Тагирова. Дания 

тополе / Тополь Дании Творческая работа. Тематический тест 

Мы любим 

сказки 

Гөлчәчәк / Гульчачак. Татарская народная сказка Соңгы бөртек / Последнее 

зернышко. Удмуртская народная сказка Тату туганнар / Дружная родня. Корейская 

народная сказка Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная Абдулла Алиш.  

ЧукмарбеләнТукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар Внеклассное чтение по сказкам 

Инсценировки сказок. Проектная работа. Творческая работа 

В здоровом 

теле 

здоровый 

дух. Лето 

Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта 

ХакимҗанХаликов. Хәрәкәттә— бәрәкәт / В движение — сила СанияАхметзянова. 

Үрнәкалыйк / Возьмём пример МарзияФайзуллина. Җәйҗитте / Пришло лето 

Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик  Галимжан Ибрагимов. Җәйгекөндә / В летний 

день  ГарифАхунов. Сабан туенда / на Сабантуе Творческая работа. Тематический 

тест Контрольная работа 

4 класс 

Устное 

народное 

творчество 

Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка  Җилиясе / Хозяин Ветра. Миф 

Тургай һәмКояш / Жаворонок и Солнце. Миф Фатих Амирхан. Ай өстендә Зөһрә 

кыз /  Зухра на Луне Сак-Сок /Сак-Сок. Баит Иван Крылов. Карга беләнТөлке / 

Ворона и Лисица. Басня МазитГафури. ЧикерткәбеләнКырмыска / Стрекоза и 

Муравей.  Габдулла Тукай. Яшьагач / Молодое дерево. Басня 

Природа в 

творчестве 

писателей 

Габдулла Тукай. АйһәмКояш / Луна и Солнце Габдулла Тукай.  

ФатыймабеләнСандугач / Фатыма и Соловей Габдулла Тукай. Шүрәле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик  Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты 

НабиДаули. Бала болыт / Облако – дите  РашитБашар. Сандугачлы Ак инеш /  

Соловьиная роща Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес ФанисЯруллин. 

Иңбәхетлетөн / Самая счастливая ночь Проектные работы. Творческая работа 

Писатели 

детства 

ШаукатГалиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша ШаукатГалиев. 

Минем абыйшигырьятлый... / Мой брат учит стихи. Роберт Миннуллин. Әни, мин 

көчеккүрдем / Мама, я увидел щенка Роберт Миннуллин. Спортныңяңатөре / Новый 

вид спорта ХакимзянХаликов. Дәүәти. Мой дед. Хакимзян Халиков. Чыпчык 
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баласы Чырчыр турында әкият / Сказка о воробушке ХакимзянХаликов. Ниндикош 

/ Что за птица? ФанисЯруллин. Ап-акиткән / Девочка «трудяга» ФанисЯруллин. 

Юылмасхурлык / Несмываемый стыд Творческая работа. Тематический тест 

Торопись 

делать добро 

Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья  Ахсан Баян. Эт янында тиеннәр / Белки вокруг 

собак Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки 

Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя Резеда Валиева. Җиңүкөнендә / В 

день Победы Проектная работа. Тематический тест 

Счастливое 

детство 

НабираГиматдинова. СертотмасКәҗә / Болтливая Коза Юрий Ермолаев. 

Сәгатьярдәмитте / Часы помогли Внеклассное чтение. Творческая работа. 

Тематический тест 

Таинственны

й мир 

фантастики 

ЛябибЛерон. Шүрәлемалае / Сын Шурале Адлер Тимергалин. Сәер планетада / На 

странной планете (отрывок) Творческая работа. Тематический тест 

Писатели 

мира. 

Переводы 

Ганс Христиан Андерсен. Чыдамкургашын солдат / Стойкий оловянный солдатик 

Джонатан Свифт. Гулливер сәяхәте / Путешествие Гулливера Внеклассное чтение. 

Контрольная работа 

3.  

3. Тематическое планирование  

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

 1 класс 33 часа 

1 Устное народное творчество 11 

Бишекҗырлары / Колыбельные песни 

Тел шомарткычлар, тизәйткечләр / Скороговорки 

Такмаклар / Частушки 

Санамышлар / Считалки 

Әйтем — сүзнеңбизәге / Поговорки 

Мәкаль — сүзнең җиләге / Пословицы 

Табышмак — зиһен ачкычы / Загадки 

Мәзәк — күңел ачкычы / Шутки 

Алдавыч әкиятләр / Докучные сказки 

Татар халыкәкиятләре. Шүрәле. Ахмакбүре / Татарские народные 

сказки.Шурале. Глупый волк 

 

1  Буквы и слова 11 

 ЗакияТуфайлова. Әлифбам / Мой букварь 

Резеда Валиева. Беренчеләр / Первоклассники 

Шайхи Маннур. Яхшы бел / Знай хорошо 

Шаукат Галиев. Витаминлы хәрефләр / Витаминизированные буквы  

Габдулла Тукай. Гали беләнКәҗә / Гали и Коза; Карлыгач / Ласточка;Бала 

беләнКүбәләк / Бабочка и ребёнок 

Творческая работа 

 

2  Мир животных 11 

 РабитБатулла. Иң-иң-иң / Самый-самый-самый 

ЖавадТаржеманов. Табигатькитабы / Книга природы 

ЛябибЛерон. Супермалай / Супермальчик 

ФанисЯруллин. Хикмәтлесүз / Волшебное слово 

Резеда Валиева. Дуслык / Дружба 

ШаукатГалиев. Светофорныңөчкүзе / Три  глазки светофора  

Габдулла Тукай. Яз / Весна 

ГульшатЗайнашева. Әниләрбәйрәме / Праздник матери 

ЛябибЛерон. Апрель ае / Апрель 
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Проектная работа. Контрольная работа 

 2 класс 35часов 

1  В природе осень 5 

 Габдулла Тукай. Туган тел / Родной язык  

ЗакияТуфайлова. Туган ил / Родная страна 

Резеда Валиева. Туганҗир / Родная земля 

ГарифГалиев. Туган ил кайданбашлана? / С чего начинается Родина? 

Ринат Маннан. Татарстан флагы / Флаг Татарстана 

ГазинурМорат. Иңматур ил / Самая прекрасная страна 

Казан кайнаганурын / Легенда о Казани 

Шәһәрнигә Казан дипаталган?  / Легенда о том, почему город называется 

Казань?  

Творческая работа  

 

2  Устное народное творчество 5 

 Әпипә / Народная песня 

Матурбулсын /Народная песня «Пусть будет прекрасно» 

Табышмаклар / Загадки 

Санамышлар / Считалки 

Мәзәкләр / Шутки  

Мәкальләр / Пословицы 

Әкиятләр / Сказки. 

Хәйләгә каршы хәйлә / Татарская народная сказка «Хитрость против хитрости» 

Тематический тест 

 

3  Моя Родина: наше детство, в природе осень 5 

 Музахит Ахметзянов. Көз / Осень 

Николай Сладков. Көзҗитте / Наступила осень 

Амина Бикчантаева. Тәмле сүз / Приятное слово 

Шаукат Галиев. Рәхмәтләр хакында / Про «спасибо!» 

Рафис Гиззатуллин. Тылсымлы сүз / Волшебное слово 

Накип Каштанов. Ачулы туп / Злой мячик 

Тематический тест 

 

4  В природе зима. Зимние развлечения 5 

 Шаехзадэ Бабич. Кышкыюл / Зимняя дорога 

Шариф Биккул. Урман читендә / На опушке леса 

Жавад Таржеманов. Һай, Кыш бабай... / О-оо Дед Мороз! 

Развитие речи по картинам о зимних забавах детей  

Проектные, творческие работы 

 

5  Мир животных 5 

 Резеда Валиева. Ак песи / Белая кошка 

Рабит Батулла. Куян баласы Нуяк / Зайчонок Нуяк 

Муса Джалиль. Күке / Кукушка 

Зиннур Хуснияр. Тукрантәүбәсе / Раскаяние дятла 

Амина Бикчентаева. Үрдәкберенчелекнеалган / Как  утка стала победительницей 

Кем нәрсәярата / Татарская народная сказка. «Кто что любит» 

Итагатьлемәче / Литовская народная сказка «Послушный кот» 

Комсызлыкбәласе / Венгерская народная сказка. «Жадность погубила» 

ЮмартДөя / Казахская народная сказка «Щедрый Верблюд» 

Творческая работа. Тематический тест 

 

6  В природе весна 5 

 Амина Бикчантаева. Апрель ае / Месяц апрель 

Марс Шабаев. Ташу / Половодье 

Роберт Миннуллин. Язкердеөебезгә / Весна пришла в наш дом 
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ЗакарияАхмеров. Агачлар да авырый / И деревья болеют 

РафисКорбан. Җиңүбәйрәме / Праздник Победы 

ХакимзянХаликов. Рәхмәтсезгә, ветераннар! / Спасибо вам, ветераны!  

Рафис Гиззатуллин. Миләш нигә әче? / Отчего рябина кислая? 

7  Моя семья. Лето 5 

 Ильдар Юзеев. Һәркемнеңүзэше / У каждого своё дело 

Клара Булатова. Әниемнеңкызыюк бит / Нет у мамы дочки 

Рустем Мингалим. Канатларыңбулса / Были бы крылья  

АхметИсхак. Анарәхмәте / Благодарность матери 

Братья Гримм. Боткалычүлмәк / Горшок каши 

ШаукатГалиев. Тәмлеҗәй / Вкусное лето 

ЛябибЛерон. Җәйгебәхәс / Летний спор 

Эльмира Шарифуллина. Сабантуй /Сабантуй 

РафисКорбан. Кояш–безнеңдустыбыз / Солнце – наш друг 

Контрольная работа 

 

 3 класс 35 часов 

1  Здравствуй, школа 5 

 МазитГафури. Китапһәмбалалар / Книга и дети 

Вакыйф Нуриев. Китап / Книга 

Габдулла Тукай. Кызыклышәкерт / Забавный ученик 

ГазинурМорат. Туган тел / Родной язык 

Каюм Насыри. Акыллы һәм яхшы холыклы / Умный да еще и добрый 

Творческая работа  

 

2  Устное народное творчество 5 

 Табышмаклар / Загадки 

Әкиятэзләребуйлап / По следам сказок. 

Бүре, кәҗә, кәбестә / Волк, коза, капуста 

Кем җиңүче? / Татарская народная сказка. «Кто победитель» 

КаюмНасыри. Комсызэт / Жадный щенок 

Габдулла Тукай. Умарта корты һәмчебеннәр / Пчела и мухи 

 

3  Родной край. Осень наступила 5 

 Дания Гайнетдинова. Көзге урман / Осенний лес 

ФанисЯруллин. Көзгетабын / Осенние явства 

ИдрисТуктар. Урман букеты / Лесной букет 

Николай Сладков. Алтын көз / Золотая осень 

Муса Джалиль. Уңышбәйрәме / Праздник урожая 

Резеда Валиева. Иңматурҗир / Самое красивое место 

ЛябибЛерон. Татар баласы / Татарский ребенок 

Гумар Баширов. Ниндиул Татарстан? / Какой он Татарстан 

Тематический тест 

 

4  Зима. Моя семья 5 

 Фатих Хусни. Беренче кар / Первый снег 

Виталий Бианки. Куян, Көртлек, Аю һәм Кыш бабай /  Заяц, Куропатка, Медведь 

и Дед Мороз 

Габдулла Тукай. Җир йокысы / Сон земли 

Абдулла Ахмет. Кышкы матурлык /  Зимняя красота 

Роберт Миннуллин. Чыршы әйләнәсендә / Вокруг ёлки 

Васима Хайруллина. Әдәп / Приличие 

Абдулла Ахмет. Малайлараңламады / Мальчики не поняли 

Ахсан Баян. Яхшылыккирекайта / Доброта возвращается  

Накип Каштанов. Йөнтәспесибаласы / Мохнатый котёнок 

Резеда Валиева. Яңа көрәк / Новая лопата 
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Рафис Гиззатуллин. Көтелмәгән сорау / Неожиданный вопрос 

Тематический тест 

5  Мои родственники. Весна 5 

 Резеда Валиева. Туганкөндә / В день рождения 

Анас Хасанов. Сез ни әйтерсезикән? / А вы что скажете? 

Абдулла Алиш. Утлыйомырка / Огненное яичко 

РабитБатулла. Карурманга бара Мөбарәк / Мубарак  идет в тёмный лес 

ФанисЯруллин. Кояштагы тап / Пятно на  солнце 

Шаукат Галиев. Җиргә язны кем китерә? / Кто приносит весну? 

Дардеменд. Кояшнурлары / Солнечние лучи 

Гильмия Тагирова. Дания тополе / Тополь Дании 

Творческая работа. Тематический тест 

 

6  Мы любим сказки 5 

 Гөлчәчәк / Гульчачак. Татарская народная сказка 

Соңгы бөртек / Последнее зернышко. Удмуртская народная сказка 

Тату туганнар / Дружная родня. Корейская народная сказка 

Габдулла Тукай. Су анасы / Водяная 

Абдулла Алиш. ЧукмарбеләнТукмар / Два петуха. Чукмар и Тукмар 

Внеклассное чтение по сказкам 

Инсценировки сказок. Проектная работа. Творческая работа 

 

7  В здоровом теле здоровый дух. Лето  5 

 Йолдыз Шарапова. Татарстан — спорт иле / Татарстан — страна спорта 

ХакимҗанХаликов. Хәрәкәттә— бәрәкәт / В движение — сила 

СанияАхметзянова. Үрнәкалыйк / Возьмём пример 

МарзияФайзуллина. Җәйҗитте / Пришло лето 

Габдулла Тукай. Яңгыр / Дождик  

Галимжан Ибрагимов. Җәйгекөндә / В летний день  

ГарифАхунов. Сабан туенда / на Сабантуе 

Творческая работа. Тематический тест 

Контрольная работа 

 

 4 класс 35 часов 

1  Устное народное творчество 5 

 Җил арба / Телега ветра. Татарская народная сказка  

Җилиясе / Хозяин Ветра. Миф 

Тургай һәмКояш / Жаворонок и Солнце. Миф 

Фатих Амирхан. Ай өстендә Зөһрә кыз /  Зухра на Луне 

Сак-Сок /Сак-Сок. Баит 

Иван Крылов. Карга беләнТөлке / Ворона и Лисица. Басня 

МазитГафури. ЧикерткәбеләнКырмыска / Стрекоза и Муравей.  

Габдулла Тукай. Яшьагач / Молодое дерево. Басня 

2  Природа в творчестве писателей  5 

 Габдулла Тукай. АйһәмКояш / Луна и Солнце 

Габдулла Тукай. ФатыймабеләнСандугач / Фатыма и Соловей 

Габдулла Тукай. Шүрәле / Шурале 

Муса Джалиль. Яңгыр / Дождик  

Абдулла Алиш. Койрыклар / Хвосты 

НабиДаули. Бала болыт / Облако – дите 

РашитБашар. Сандугачлы Ак инеш /  Соловьиная роща 

Гарафи Хасанов. Кышкы урман / Зимний лес 

ФанисЯруллин. Иңбәхетлетөн / Самая счастливая ночь 

Проектные работы. Творческая работа 

3  Писатели детства 5 
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 ШаукатГалиев. Камырша / Стих о толстом мальчике. Камырша  

ШаукатГалиев. Минем абыйшигырьятлый... / Мой брат учит стихи. 

Роберт Миннуллин. Әни, мин көчеккүрдем / Мама, я увидел щенка 

Роберт Миннуллин. Спортныңяңатөре / Новый вид спорта 

ХакимзянХаликов. Дәүәти. Мой дед. 

Хакимзян Халиков. Чыпчык баласы Чырчыр турында әкият / Сказка о 

воробушке 

ХакимзянХаликов. Ниндикош / Что за птица? 

ФанисЯруллин. Ап-акиткән / Девочка «трудяга» 

ФанисЯруллин. Юылмасхурлык / Несмываемый стыд 

Творческая работа. Тематический тест 

4  Торопись делать добро  5 

 Сарвар Адгамова. Дуслар / Друзья  

Ахсан Баян. Эт янында тиеннәр / Белки вокруг собак 

Даржия Аппакова. Шыгырдавыклы башмаклар / Скрипучие башмаки 

Михаил Зощенко. Мескен Федя / Бедный Федя 

Резеда Валиева. Җиңүкөнендә / В день Победы 

Проектная работа. Тематический тест 

5  Счастливое детство  5 

 НабираГиматдинова. СертотмасКәҗә / Болтливая Коза 

Юрий Ермолаев. Сәгатьярдәмитте / Часы помогли 

Внеклассное чтение. Творческая работа. Тематический тест 

6  Таинственный мир фантастики 5 

 Лябиб Лерон. Шүрәлемалае / Сын Шурале 

Адлер Тимергалин. Сәер планетада / На странной планете (отрывок) 

Творческая работа. Тематический тест 

7  Писатели мира. Переводы 5 

 Ганс Христиан Андерсен. Чыдамкургашын солдат / Стойкий оловянный 

солдатик 

Джонатан Свифт. Гулливер сәяхәте / Путешествие Гулливера 

Внеклассное чтение. Контрольная работа 

 Итого 138 часов 

 

 

2.2.5.  Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

2 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

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

англоязычных странах. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;. 

Аудирование 

Ученик научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
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воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале. 

Ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Ученик научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с днем рождения (с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

заполнять простую анкету; 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик к научится: 

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

словосочетания; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в PresentSimple; модальный глагол can; 

личные, притяжательные местоимения; прилагательные в положительнойстепени; 

количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’sinteresting). 

 

3 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Ученик научится: 

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

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Аудирование 

Ученик научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Ученик 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 

Ученик научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо 

Ученик научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством(с опорой на образец). 

Ученик получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

заполнять простую анкету. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 
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воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения. 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в PresentSimple; модальный глагол can; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 50) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Ученик получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 
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составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязкуtobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 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 временны´х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

2 класс 
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Предметное содержание речи 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя,). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета).   

Я и моя семья: члены семьи, их возраст, Любимая еда и напитки. Семейные праздники: 

день рождения. Одежда, обувь. 

Мир моих увлечений: Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья: внешность Любимое домашнее животное: что умеет делать. 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. Любимое время 

года 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения название (UK/ Russia, 

названия блюд национальной кухни, старинные русские игрушки, плюшевые мишки). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. 

В грамматике:    

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  

- общий и специальный вопросы.  

- вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how.  

- порядок слов в предложении.  

- утвердительные и отрицательные предложения в PresentSimple.  

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.),  

- простое предложение с составным именным сказуемым (Myfamilyisbig.)   

- простое предложение с составным глагольным (Iliketodance. She can skate well.) 

сказуемым.  

- побудительные предложения в утвердительной форме(Helpme, please.)  

- побудительные предложения в отрицательной форме (Don’tbelate!).  

- безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.).  

- простые распространенные предложения.  

- предложения с однородными членами.  

- сложносочиненные предложения с союзом and 

- глагол-связка to be в Present simple;   

- глагол can;    

- глаголыв Present simple (indefinite). Неопределенная форма глагола 

- вспомогательныйглагол to do;  

- глаголыв Present continuous вструктурах  It’s raining. I’m/he is wearing … ;  

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу);   

- личные местоимения в именительном и объектном падежах.  

- указательное местоимение this.  

- вопросительные местоимения;  

- предлогиместа on, in, under; 

- числительные (количественные от 1 до 10). 

 

3 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство (с новым одноклассником).   

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна : Общие сведения:  

Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.  Основные продукты питания. Любимая 

еда. Покупки в магазине. Семейные праздники:  День матери, Рождество. Подарки.Мой день 

(распорядок дня). 

Я и мои друзья: увлечения/хобби, совместные занятия. 
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Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Выходной день 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер. Предметы 

мебели и  интерьера. Дикие и домашние животные (внешность, что умеет/не умеет делать) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: Общие сведения: школы в Англии 

и России, традиции чаепития, обеда и завтрака в Англии и России семьи в Великобритании, 

Австралии, России, семейное дерево,  магазины, новогодние подарки, животные Австралии и 

театр дедушки Дурова, коттеджи и замки Англии и дома-музеи в России, спортивные состязания 

в Америке и занятия после школы в России, персонажи популярных американских и российских 

мультфильмов. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг) Небольшие произведения детского фольклора на английском языке. 

Формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ситуация общения в 

школе 

В грамматике: 

- притяжательные местоимения, 

- множественное число имён существительных, образованных по правилу,  

- множественное число существительных, образованных не по правилу 

- предлоги времени in, at,  

- конструкция I’dliketo…      

- неопределённый артикль a/an,  

- указательныеместоимения this/that,  

- местоимения some, any,  

- глаголыв Present Continuous,  

- глаголыв Present Simple,  

- структура likedoing.;  

- повелительное наклонение глаголов,  

- числительные от 20 до 50 

- числительные от 11 до 20, 

-  разделительный союз but;       

- указательные местоимения these/those,  

- предлогиместа next to, in front of, behind,  

- структура there is/there are,  

- вопросительное слово how (many), союз because. 

 

4 класс 

Предметное содержание речи 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии. Мой день Распорядок дня. Домашние обязанности. Покупки в 

магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. 

Одежда. 

Я и мои друзья: увлечения/хобби. Чувства, эмоции. Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры. Выходной день (в зоопарке). 

Мои любимые сказки. 

Мир вокруг меня.Дикие и домашние животные. Природа. погода 

Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столицы англоговорящих стран, российские города-миллионеры, один день из жизни 

американского школьника, кем хотят стать российские школьники, традиционная еда пудинг и 

сушки-баранки, заповедники для коал и бизонов, день рождения и день города, парк 

аттракционов и традиционные праздники, путешествие по Флориде и по России. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 
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Формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ситуации общения в 

магазине. 

В грамматике: 

- Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  

- Общий и специальный вопросы.  

- Вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how.  

- Порядок слов в предложении.  

- Утвердительные и отрицательные предложения.  

- Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), 

составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) 

сказуемым.  

- Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

(Don’tbelate!) формах.  

- Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). 

- Предложения с оборотом thereis/thereare.  

- Простые распространенные предложения.  

- Предложения с однородными членами.  

- Сложносочиненные предложения с союзами and и but.  

- Сложноподчиненные предложения с because. 

- Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite).  

- Неопределенная форма глагола. Глаголсвязкаtobe.  

- Модальныеглаголы can, may, must, have to.  

- Глагольные конструкции I’dliketo…  

- Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения),  

- существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

- Притяжательный падеж имен существительных. 

- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

случаи употребления). 

- Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

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

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

3. Тематическое планирование 

2 класс 

№ модуль Предметное содержание речи К-во 

часов 

Вводн

ый  

Английские 

буквы 
Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя,). 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).   

7 

Моя семья! Я и моя семья: члены семьи. Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

2 
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1. Мой дом! Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, предметы мебели и интерьера 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения 

название (UK/ Russia). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

8 

2. Мой день 

рождения! 

Я и моя семья: члены семьи, их возраст, Любимая еда и 

напитки. Семейные праздники: день рождения. 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения 

(блюда национальной кухни). Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

13 

3. Мои 

животные! 
Мир вокруг меня:дикие и домашние животные 

Я и мои друзья: Любимое домашнее животное: что умеет 

делать. 

Мир моих увлечений : Выходной день (в цирке) 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения 

(домашние питомцы и их популярные имена). Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке 

11 

4. Мои игрушки! Мир моих увлечений. Игрушки. 

Я и мои друзья:внешность 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения  

(старинные русские игрушки, плюшевые мишки).  

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке. 

Формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ситуации общения во время совместной игры. 

11 

5. Мои 

каникулы! 
Мир моих увлечений: выходной день, каникулы. . 

Мир вокруг меня: Любимое время года. Погода. Любимое 

время года 

Я и моя семья: одежда, обувь 

Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке 

18 

Итого: 70 

В грамматике:    

- основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  

- общий и специальный вопросы.  

- вопросительныеслова: what, who, when, where, why, how.  

- порядок слов в предложении.  

- утвердительные и отрицательные предложения в PresentSimple.  

- простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.),  

- простое предложение с составнымименнымсказуемым (Myfamilyisbig.)  

- простое предложение с составнымглагольным (Iliketodance. She can skate well.) 

сказуемым.  

- побудительные предложения в утвердительной форме(Helpme, please.)  

- побудительные предложения в отрицательной форме (Don’tbelate!).  

- безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.).  

- простые распространенные предложения.  

- предложения с однородными членами.  
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- сложносочиненные предложения с союзомand 

- глагол-связкаtobeвPresentsimple;   

- глагол can;    

- глаголыв Present simple (indefinite). Неопределеннаяформаглагола 

- вспомогательныйглагол to do;  

- глаголывPresent continuous вструктурах It’s raining. I’m/he iswearing… ;  

- существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу);   

- личные местоимения в именительном и объектном падежах.  

- указательное местоимение this.  

- вопросительные местоимения;  

- предлогиместа on, in, under; 

- числительные (количественные от 1 до 10). 

 

3 класс 

№ модуль Предметное содержание речи К-во 

часов 

1. Школьные дни Знакомство (с новым одноклассником).   

Моя школа: Классная комната, учебные предметы, 

школьные принадлежности 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:школы в Англии и России.  

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке.  

Формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ситуация общения в школе. 

9 

2. В кругу семьи Я и моя семья: члены семьи, их имена, возраст.   

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:семьи в Великобритании, Австралии, 

России, семейное дерево.  Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке.  

8 

3. Все, что я люблю Я и моя семья. Основные продукты питания. Любимая еда 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна:Общие 

сведения:традиции чаепития, обеда и завтрака в Англии и 

России.  Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке.   

8 

4. Давай играть Мир моих увлечений. Игрушки 

Мир вокруг меня. Предметы мебели и  интерьера 

Я и моя семья. Покупки в магазине  

Я и моя семья: Семейные праздники: Рождество. Подарки 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:магазины, новогодние подарки. 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг) 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке.  

8 

5. Пушистые друзья! Мир вокруг меня.  Дикие и домашние животные 

(внешность, что умеет/не умеет делать) 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:животные Австралии и театр дедушки 

8 
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Дуров.Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке.  

6 Мой дом Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия 

комнат, их размер, Предметы мебели интерьера 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:коттеджи и замки Англии и дома-музеи в 

России.  Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке.  

8 

7 Выходной Я и мои друзья: увлечения/хобби,совместные занятия 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Выходной 

день  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: 

Общие сведения:спортивные состязания в Америке и занятия 

после школы в России.  Небольшие произведения детского 

фольклора на английском языке 

9 

8 День за днем Я и моя семья:  Мой день (распорядок дня). 

Я и моя семья. . Семейные праздники:  День матери. 

Подарки 

Страна/страны изучаемого языка и родная странаОбщие 

сведения: персонажи популярных американских и 

российских мультфильмов.  Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке.  

12 

Итого:  70 

В грамматике: 

- притяжательные местоимения, 

- множественное число имён существительных, образованных по правилу,  

- множественное число существительных, образованных не по правилу 

- предлоги времени in, at,  

- конструкцияI’dliketo…      

- неопределённый артикль a/an,  

- указательныеместоимения this/that,  

- местоимения some, any,  

- глаголывPresent Continuous,  

- глаголывPresent Simple,  

- структура likedoing.;  

- повелительное наклонение глаголов,  

- числительные от 20 до 50 

- числительные от 11 до 20, 

-  разделительный союз but;       

- указательные местоимения these/those,  

- предлогиместа next to, in front of, behind,  

- структура there is/there are,  

- вопросительноеслово how (many), союз because. 

 

4 класс 

№ модуль Предметное содержание речи К-во 

часов 

1. Семья и друзья Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, 9 
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черты характера, увлечения/хобби. 

Я и мои друзья: увлечения/хобби 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: название, столицы англоговорящих стран, 

российские города-миллионеры. 

2. Мойдень Я и моя семья. Профессии. Мой день Распорядок дня. 

Домашние обязанности. 

Я и мои друзья: увлечения/хобби 

Мир моих увлечений. Виды спорта и спортивные игры. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения:один день из жизни американского школьника, кем 

хотят стать российские школьники. 

8 

3. Любимая еда Я и моя семья. Покупки в магазине: основные продукты 

питания. Любимая еда 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ситуации общения в магазине. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: традиционная еда пудинг и сушки-баранки 

8 

4. Взоопарке Мир моих увлечений.Выходной день в зоопарке. 

Мир вокруг меня.Дикие и домашние животные. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: заповедники для коал и бизонов 

8 

5. Гдетыбылвчера? 

 

Я и мои друзья. Чувства, эмоции. 

Я и моя семья. Семейные праздники: день рождения. 

Мир моих увлечений. Выходной день 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: день рождения и день города 

8 

6. Времясказок Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Мир моих увлечений. Мои любимые сказки. Выходной день 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

8 

7. Особенныедни. Моя школа. Учебные занятия на уроках. 

Мир моих увлечений. Выходной день 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: парк аттракционов и традиционные праздники. 

9 
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8. Мирвокругменя. Мир вокруг меня.  Природа. Погода 

Названия стран. 

Одежда. 

Письмо зарубежному другу. 

Небольшие произведения детского фольклора на английском 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие 

сведения: путешествие по Флориде и по России 

12 

Итого:  70 

В грамматике: 

- основные коммуникативные типы предложений; 

 - существительные сопределенным/неопределенным/нулевым артиклем,  

- существительные в единственном и множественном числе;  

- глагол-связка tobe;  

- глаголывPresent, Past (правильные и неправильные глаголы), FutureSimple;  

- модальные глаголы can, may, must;  

- личные, притяжательные и указательные местоимения;  

- прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени;  

- количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений 

- сложносочиненные предложения с союзами and и but 

- безличные предложения (It’scold. It's 5 o’clock. It’sinteresting),  

- предложениясконструкциейthereis/thereare;   

- неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 

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

- наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,  sometimes);  

- наречиястепени (much, little, very); 

 

2.2.6. Рабочие программы по предмету «Математика и информатика» 

2.2.6.1. УМК «Школа России» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1 класс 

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 счета; 

- 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 нумерационного характера: 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 ее; 
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- 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 счет десятками; 

- обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

- выполнять сложение и вычитание, используя общий прием 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 прием 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 и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

- 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 нужные 

изменения; 

- устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения задачи; 

- составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность 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 ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее 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 форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника 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: 
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-выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, 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 величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) 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 

Числа 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; 

- читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 

1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

- читать и записывать значение величины- время, используя изученные единицы 

измерения 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 при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

- выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

- выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 
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- называть и обозначать действия умножения и деления; 

- 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 её 

значении; 

- 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 действий 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 и 

задачи 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 

числовому выражению, 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; 

- распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник , 

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 значение величины -длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения 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: 
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- 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 

, выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

- общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

 

3 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

- сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 измерения 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 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 

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 в 

конкретных 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: а : а, 0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками и 

без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 
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-решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и 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 выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

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: 

- 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, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному 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; 
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- понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах 

 
4 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000 000; 

- сравнивать числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные числа, 

заменять число суммой разрядных слагаемых, уметь заменять мелкие единицы счета крупными и 

наоборот; 

- устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее 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 измерения 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 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 000 

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 в 

конкретных 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: а : а, 0 : а; 

- выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

- выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное и трехзначное число в пределах 1 000 000; 

- вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 5 действий (со скобками и 

без скобок). 

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 и 

деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

- составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 
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- преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

- составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

- решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и 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 выбирать 

наиболее рациональный; 

- решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

- решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

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: 

- 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, 

для построения вывода; 

- устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному 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» приведенное высказывание о числах, 

результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

            1 класс  

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

Роль математики в жизни людей и общества. 
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Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше – ниже, слева – справа, левее – правее, сверху – снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, позже, 

сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0  

Нумерация  

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному и 

вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, запись и 

сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», «одинаковые по 

длине».  

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 

Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 – 9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, последовательность 

чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр.Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание отрезков 

заданной длины. 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Сложение и вычитание  

Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел при 

сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. Сложение и 

вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и ответа 

задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и вычитание. 

Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по схематическому 

рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, решение 

задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ 

+ 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). Использование 

этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □,8 – □, 9 – □, 10 – □. 

Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия –  решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20  

Нумерация  
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Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел второго 

десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 –

 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание  

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. Рассмотрение 

каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, 

□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток:  

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 

2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе»  

 

            2 класс  

Числа от 1 до 100. Нумерация  

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения 

между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.Числовое 

выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 

переменной видаа + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) 

на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление  

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления: (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. 
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Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со 

скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

Табличное умножение и деление. Умножение числа 2. Умножение на 2. 

Приёмы умножения числа 2. Умножение числа 3. Умножение на 3. Приёмы умножения числа 3. 

Деление на 2. Деление на 3.  

             

            3 класс  

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

 чисел в пределах 100.Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление  

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0.Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, 

стоимость и др.). Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. Решение подбором уравнений вида 

х – 3 = 21, х  ׃ 27, 9=  4׃  х = 9. Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Соотношения между ними. Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. Единицы времени: год, 

месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности 

(круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления с 

остатком. Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а ∙ b, c ׃ d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х – 6 = 72, х: 8 = 12, 64 : 

х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись 

и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. Единицы массы: 

грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  Виды треугольников: разносторонние, 

равнобедренные (равносторонние); прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. Решение 

задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  
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Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100. Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. Решение задач в 1 – 3 

действия на умножение и деление в течение года. 

Итоговое повторение  
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. Решение 

уравнений. Решение задач изученных видов. 

        

       4 класс  

Числа от 1 до 1000 
Повторение. Нумерация. Счёт предметов. Разряды. Четыре арифметических действия. 

Порядок выполнения действий. Сложение и вычитание. Нахождение суммы нескольких 

слагаемых. Вычитание трёхзначных чисел вида 804 — 467. Приём письменного умножения 

трёхзначных чисел на однозначные. Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1. Приём 

письменного деления на однозначное число. Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились.  

Числа, которые больше 1000 

Нумерация  
Класс единиц и класс тысяч. Чтение и запись многозначных чисел. Представление в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение многозначных чисел. Увеличение (уменьшение)в 10, 

100, 1000 раз. Класс миллионов и класс миллиардов. Страничка для любознательных. 

Проект «Математика вокруг нас». Повторение пройденного «Что узнали. 

Чемунаучились»  Величины  

Единицы измерения длины – километр. Таблица единиц длины. Единицы площади.  

Квадратный километр, квадратный миллиметр. Таблица единиц площади. Измерение 

площади с помощью палетки. Единицы массы. Таблица единиц массы. Повторение пройденного 

«Что узнали. Чему научились». Единицы времени. Секунда. Век. Таблица единиц времени. 

 Сложение и вычитание  
Устные и письменные приёмы вычислений многозначных чисел. Нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. 

Сложение и вычитание значений величин. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц, выраженных в косвенной форме. Странички для любознательных. Задачи-

расчёты. Что узнали. Чему научились.  

Умножение и деление  
Умножение и его свойства. Алгоритм письменного умножения многозначного числа на 

однозначное. Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Решение уравнений. Деление с 

числами 0 и 1. Письменные приёмы деления. Задачи на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, выраженные в косвенной форме. Решение задач. Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем, расстоянием. Решение задач с величинами: V, t, S. Решение задач на встречное 

движение. Решение задач на движение в противоположном направлении. Странички для 

любознательных. Письменное умножение на числа, оканчивающихся нулями. Умножение числа 

на произведение. Перестановка и группировка множителей.  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Деление числа на произведение.  Деление с остатком на 10,100, 1000. 

Письменное деление на числа, оканчивающихся нулями. Решение задач. 

Наши проекты. Умножение числа на сумму. Письменное умножение на двузначное число. 

Алгоритм письменного умножения на трёхзначное число. Решение задач на нахождение 

неизвестного по двум разностям. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Алгоритм письменного деления на двузначное число. Алгоритм письменного деления на 

двузначное число с остатком. Проверка умножения делением. Проверка деления умножением. 

Решение задач. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». Алгоритм письменного 

деления на трёхзначное число. Деление с остатком. 
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Итоговое повторение  

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

9 ч 

2. Раздел 2. Числа от 1 до 10. Число 0.  81 ч 

3. Тема 1. Нумерация 29 ч 

4. Тема 2. Сложение и вычитание 52 ч 

5. Раздел 3. Числа от 1 до 20. 36 ч 

6. Тема 1. Нумерация 13 ч 

7. Тема 2. Сложение и вычитание  23 ч 

8. Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе» 
6ч 

 Итого 132 ч 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Тема 1. Нумерация 18 ч 

2. Тема 2. Сложение и вычитание 44 ч 

3. Тема 3. Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 

(письменные вычисления) 

31 ч 

4. Тема 4. Умножение и деление  27 ч 

5. Тема 5. Табличное умножение и деление 20 ч 

 Итого 140 ч 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Раздел 1. Числа от 1 до 100 94 ч 

2. Тема 1. Сложение и вычитание   8 ч 

3. Тема 2. Табличное умножение и деление  28 ч 

4. Тема 3. Табличное умножение и деление (продолжение) 28 ч 

5. Тема 4.  Внетабличное деление  30 ч 

6. Раздел 2. Числа от 1 до 1000 40 ч 

7. Тема 1. Нумерация  13 ч 

8. Тема 2. Сложение и вычитание  12 ч 

9. Тема 3. Умножение и деление  15 ч 

10. Итоговое повторение 6 ч 

 Итого 140 ч 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Повторение. Числа от 1 до 1000. 13 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 

3. Величины. 15 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 12 
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5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 83 

6. Итоговое повторение 6 

 Итого 140 

 

 

2.2.6.2. УМК «Перспективная начальная школа»  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

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, 

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

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

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

и 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 и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-  решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной 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: 

-  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, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-  измерять длину отрезка; 

-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться  

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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-  читать несложные готовые таблицы; 

-  заполнять несложные готовые таблицы; 

-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Числа и величины  

Числа и цифры 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. Числа и 

цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т.д. счет предметов. Число и цифра 0. Сравнение 

групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение чисел: знаки > ,<, =. 

Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счет десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. 

Разрядные слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия. 

Величины 

Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше -ниже, шире - уже, 

длиннее - короче, старше - моложе, тяжелее - легче. Отношение «дороже - дешевле» как 

обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше – позже, 

продолжительность (длиннее - короче по времени). Понятие о суточной и годовой цикличности: 

аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия  

Сложение и вычитание 

 Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление числа 1 

и по 1. Аддитивный состав числа 3, 4 и 5. Прибавление 3, 4, 5 на основе их состава. Вычитание 

чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее значение. Вычитание числа 1 и 

по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные 

случаи сложения и вычитания. Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. 

Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к 

числу. Способ сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного 

слагаемого. Вычитание суммы из числа. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 

десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел. 

Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных слагаемых.  

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи  

 Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: условие и 

вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических задач. 
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Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и запись ответа 

задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Признаки предметов. Расположение предметов. 

 Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 

величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов по 

одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-либо, между одним и 

другим. Спереди (сзади) по направлению движения. Направление движения налево (направо), 

вверх (вниз). Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 

следующего и предшествующего (если они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства 

 Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. Знакомство 

с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, прямоугольником. 

Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных предметах. Прямые и кривые 

линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и непересекающиеся линии. Точка пересечения. 

Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. 

Внутренняя и внешняя области по отношения к границе. Замкнутая ломаная линия. 

Многоугольник. Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины  

 Первичные представления о длине и расстоянии. Их сравнение на основе понятий 

«дальше - ближе» и «длиннее - короче». 

 Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как более 

крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1дм=10см). Сравнение 

длин на основе их измерения. 

Работа с данными  

 Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как инструмент выполнения 

действия сложения  над однозначными числами. 

2 класс  

Числа и величины  

Нумерация и сравнение чисел 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной 

записи чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

«Круглые» десятки. 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 

единицы- сотни, третий разряд десятичной записи- разряд сотен, принцип построения 

количественных числительных для трехзначных  чисел. «Круглые» сотни. Представление 

трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

Величины и их измерения 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы - килограмм. Измерение 

массы. Единица массы - центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц=100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как  момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента 

окончания и момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и 

соотношение между ними. Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты 
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их соотношения с сутками. Календарь. Единица времени - век. Соотношение между веком и 

годом (1 век=100 лет). 

Арифметические действия  

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 

без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и 

вычитания в столбик: ее преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном 

выполнении действий. Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью 

калькулятора. 

  Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение 

как форма действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, 

неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (.). множители, 

произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и 1. 

Переместительное свойство умножения. 

 Увеличение числа в несколько раз. 

 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй степени.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, 

четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в 

несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 

единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

 Арифметическая  текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные 

компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с 

наличием искомого числа (величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде 

текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомыми. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и, наоборот, за счет 

изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись 

решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной 

задачи как способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 

вычитание с помощью уравнений. 

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержание отношения «больше на (в)…», «меньше на (в)…» 

Геометрические фигуры  

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности 

(круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине 

данному. 

Геометрические величины  
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 Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром 

(1м=10дм=100см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Работа с данными  

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов 

таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки 

задания. 

3 класс  

Числа и величины  

Нумерация и  сравнение многозначных чисел 

 Получение новой разрядной единицы - тысяча. «Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч,  

десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с 

использованием названий классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

 Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение 

Единицы массы - грамм. Тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1кг=1000г), 

между тонной и килограммом (1т=1000кг), между тонной и центнером (1т=10ц). 

Арифметические действия  

 Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 

 Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы на 

число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись 

умножения «в столбик». 

 Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с неизвестным 

множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное сравнение чисел и 

величин. 

 Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

  Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 

однозначное, двузначного числа на двузначное. 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

 Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 

 Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 

 Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи  

 Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и деление. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с 

помощью уравнений. 

 Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и 

одним выражением. 

 Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 

полными данными. 

 Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих  к решению 

с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры  

 Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

 Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

 Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
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 Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины  

 Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром (1км=1000м). 

 Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1м=1000мм), 

дециметр и миллиметром (1дм=100мм), сантиметром и миллиметром (1см=10мм). 

 Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

 Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с помощью 

палетки. 

 Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 

квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром квадратным 

миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 

единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами длины. 

 Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением с 

помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

 Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

Работа с данными  

 Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической текстовой 

(сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм. 

Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения задач на кратное 

или разностное сравнение. 

4 класс  

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа 

 Новая разрядная единица - миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов. 

 Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями. 

 Постоянные и переменные величины. 

 Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление (выбор) 

правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

Величины и их измерение 

 Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение между 

литром и кубическим дециметром. Связь между литром  и килограммом. 

Арифметические действия  

Действия над числами и величинами 

 Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

 Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком. 

 Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления многозначного 

числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

 Сложение и вычитание однородных величин. 

 Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

 Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

 Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 

 Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 

 Деление величины на однородную величину как измерение. 

 Прикидка результата деления с остатком. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Элементы алгебры 
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 Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение значения 

буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных). Уравнение как 

равенство с переменной. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, 

на основе свойств истинных числовых равенств. 

Текстовые задачи  

 Арифметические текстовые  (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления товара  (расход на 

предмет, количество предметов, общая стоимость товара), расчета стоимости (цена, количество, 

общая стоимость товара). Решение задач разными способами. 

 Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 

 Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. 

 Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого по его части. 

Геометрические фигуры  

 Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько треугольников. 

Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 

 Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, призма, 

пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины  

 Площадь прямоугольников треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 

 Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 

 Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 

 Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с отношениями между 

соответствующими единицами длины. 

 Задачи на вычисления различных геометрических величин: длины, площади, объема. 

Работа с данными  

 Таблица как средство описания характеристик предметов. Объектов, событий. 

 Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 

соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых     диаграмм. 

 Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Числа и величины 28 

2. Арифметические действия 48 

3. Текстовые задачи 12 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 28 

5. Геометрические величины 10 

6. Работа с данными 6 

 Итого 132 ч 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Числа и величины 20 ч 

2. Арифметические действия 48 ч 
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3. Текстовые задачи 38 ч 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 10 ч 

5. Геометрические величины 12 ч 

6 Работа с данными 12 ч 

 Итого 140 ч 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Числа и величины 10 ч 

2. Арифметические действия 48 ч 

3. Текстовые задачи 38 ч 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 10 ч 

5. Геометрические величины 14 ч 

6. Работа с данными 20 ч 

 Итого 140 ч 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Числа и величины 12 

2. Арифметические действия 52 

3. Текстовые задачи 28 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 12 

5. Геометрические величины 14 

6. Работа с данными 22 

 Итого 140 

 

2.2.7.  Рабочая программа по предмету «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты 

1 класс 

Человек и природа 

Ученик научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- 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; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

описания свойств объектов; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для  

сохранения и укрепления своего здоровья. 

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

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

- использовать доступные способы изучения природы (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

- устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

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 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

- осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой 

регион и его главный город; 

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

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

- понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

- 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; 

- уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни; 
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- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 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 поведение окружающих 

Обучающийся 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; 

- 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; 

- изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

- различать прошлое, настоящее и будущее; 

- 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; 

- перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

- ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка 

- мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

- раздельно собирать мусор в быту; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

- подбирать одежду для разных случаев; 

- правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

- правильно переходить улицу; 

- соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 
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- различать виды транспорта; 

- соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и 

живой природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные 

растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе 

под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе; 

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), 

трудом людей; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту; 

- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими 

людьми; выполнять правила поведения в общественных местах; выполнять режим дня; 

- рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы 

питания, защиты и другие их особенности; 

- по результатам экскурсий рассказывать о достопримечательностях родного города 

(села); 

- объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к редким 

видам растений и животных, значение Красной книги; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; 

- осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.). 

2 класс 

Человек и природа 

Ученик научится: 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

- 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

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 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

- осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

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

общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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 поведение 

окружающих. 

Обучающийся научится: 

- находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

- называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся; 

- 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; 

- различать виды транспорта; 

- приводить примеры учреждений культуры и образования; 

- определять профессии людей по фотографиям 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; 
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- 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 водоёмы, 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 

карте мира разные страны. 

3 класс 

Человек и природа 

Ученик научится: 

- различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

- проводить несложные наблюдения 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 с целью поиска и извлечения познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 

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

выявления свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

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

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 

для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

- различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 
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- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к 

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

реальные исторические факты от вымыслов; 

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

общество сверстников и т.д.); 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Ученик 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 школы, профессионального 

сообщества, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке школы. 

Обучающийся научится: 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- 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, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления 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, моделировать 

круговорот воды в природе; 

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим 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 отношения к 

природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 
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- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- 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, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

- раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

- понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 

- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

4 класс 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
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- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать 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 

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

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 с 

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

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной 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 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Обучающийся научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

- находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 

фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

- называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни 

страны; 

- называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как 

главы государства; 

- понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 

Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

- раскрывать значение государственных символов России, находить их среди 

государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, 

рассказывать о традициях и праздниках народов России; 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

- проводить несложные астрономические наблюдения; 

- изготавливать модели планет и созвездий; 

- использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

- анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

- приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

- находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, 

на карте природных зон России — основные природные зоны; 

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

- приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых 

в Красную книгу России; 

- выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

- давать краткую характеристику своего края; 

- различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

- давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

- выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

- оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

- рассказывать об охране природы; 
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- различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

- приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

- соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

- читать историческую карту; 

- перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

- с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

- описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

- показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

- рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

- соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

- описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

- называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

- раскрывать связь современной России с её историей; 

- использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества 

в прошлом и настоящем. 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Введение  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

Экскурсии: знакомство со школой; знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 

Что и кто?  
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота 

и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя 

окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, 
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домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода 

улицы. 

Наша Родина — Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш 

город (село) — часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; знакомство с комнатными 

растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их распознавание по 

листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, хвоинкам, шишкам); 

знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда?  

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация 

и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега 

и льда; отработка простейших приемов  ухода  за  комнатными  растениями;   изготовление 

 простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда?  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

       История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 
Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему  идет дождь  и  дует  ветер.  Роль дождя  и  ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог 

и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа: простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

 

2 класс  

Где мы живем  

Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и построено руками людей. 

Наше отношение к окружающему. 

Природа  

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных 

кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды 

От загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между растениями 

и животными: растения — пища   и   укрытие   для   животных;   животные — распространители 

плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; распознавание 

деревьев, кустарников и трав; знакомство с представителями дикорастущих и культурных 

растений; отработка приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села  
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, 

в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления 

об отдельных производственных процессах, например, от глиняного карьера до керамических 

изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с 

достопримечательностями родного города (села). 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: 

терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на 

машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 часов) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: отработка основных правил этикета. 

Путешествия (20 часов) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: ознакомление с формами земной поверхности и водоемами родного края; 

наблюдение весенних изменений в природе. 
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Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение основных 

приемов чтения карты. 

3 класс  

Как устроен мир (6 часов) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии — царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы,  разумное существо.  Внутренний мир человека.  Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов 

с помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для 

птиц. 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в 

быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, зверии др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств 

воды, очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; 

распознавание при родных объектов с помощью атласа-определителя. 

Мы и наше здоровье  
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 
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Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании 

первой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ 

в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

Чему учит экономика  

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; 

знакомство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 
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Путешествие по городам и странам  

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

4 класс  

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых 

объектов на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных 

природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными 

условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений 

и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и 
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жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места 

и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений 

и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее 

значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов 

питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями 

и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-

определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, 

паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. 

Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение 

Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. 

Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII—XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья 

— собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI — XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI—XVII вв. 

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в 

XVIII в. 
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Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 

20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День 

Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 — 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в региона 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Что и кто? 20 

3. Как, откуда и куда? 12 

4. Где и когда? 11 

5. Почему и зачем? 22 

 Итого  66 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Где мы живём 4 

2. Природа 20 

3. Жизнь города и села 10 

4. Здоровье и безопасность  9 

5. Общение 7 

6. Путешествия 20 

 Итого 70  

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Как устроен мир 6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье  10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика 12 
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6. Путешествие по городам и странам 17 

 Итого 70  

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Земля и человечество 9 

2. Природа России 10 

3. Родной край – часть большой страны 14 

4. Страницы всемирной истории 2 

5. Страницы истории России 26 

6. Современная Россия 9 

 Итого 70  

 

2.2.8.  Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, 

трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  
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– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2. Содержание учебного предмета  

Основы светской этики 

Раздел 1. Знакомство с новым предметом   

Россия как государство.Россия как часть планеты Земля.Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколенийА. К. Толстой «Земля оттич и 

дедич».Значение семьи в жизни человека и человечества.Родословная. Родословное 

древо.Учебно-исследовательская и проектная деятельность :построение схемы родословного 

древа. 

Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности народов, 

населяющих Россию.Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, 

религиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука.Этика 

как часть философии. Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

Раздел 2. Знакомство с основами этики  

Аристотель. Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества человека. 

Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. 

Раздел 3. Этические учения о добродетелях  

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный 

человек». 

Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об отзывчивости (случай на 

Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и верность. Честность и 

справедливость. Высказывания мыслителей и философов о честности. Честность по отношению 

к другим и к самому себе. 

Терпение как нравственное качество. Проявление этого качества в повседневной жизни. 

Терпимость. Проявление терпимости в повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости 

людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Раздел 4. Этика о нравственном выборе  

 Убеждения и их роль в жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о 

цели жизни, достойной человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». 

Трудности в отношениях между людьми. Нравственный выбор и его влияние на поступки. 

Факторы, определяющие нравственный выбор. Влияние убеждений на нравственный выбор. В. 

А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности изменения убеждений человека 
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Совесть и ее роль в жизни  человека. Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. 

А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и совесть. Стыд. Ю. Г. 

Арпиченкова  «Бабушка-медведица и внучка». 

Ответственность. Высказывание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об Эзопе 

и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — 

Разговор Маленького принца и Лиса об ответственности. Ответственность человека за себя, 

близких, страну, окружающий мир. 

Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве  

Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном устройстве 

общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви 

Государство. Россия — государство, в котором мы живем. Государственный язык. 

Символы государства. Законы государства. Конституция. Права и обязанности граждан. 

Обязанности государства по отношению к гражданам. Нравственные законы совместной жизни 

людей. Светская этика. Государственные праздники. 4 ноября — День  народного единства. 

История праздника. 

Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни  

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. 

Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. 

Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь как нравственная ценность. Любовь как основа 

человеческих взаимоотношений. Библия — священная книга христианства 

Любовь в жизни человека. В. С. Шишкова «Шерстяное тепло». Любовь в семье. 

Китайская притча «Ладная семья».Различные проявления любви. Проявление любви в поступках. 

Притча о прощении. 

Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу  

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском 

царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — 

основа дружбы. 

Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. Тургенев «Нищий». 

Благотворительность. Традиции благотворительности в различных религиозных культурах. 

Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь ближнему и милосердие в 

мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа христианской этики. 

Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. Благотворительные организации в 

современном мире. 

Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным  законам  

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и 

бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. Рошаль. Мать Тереза и 

Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. 

Л. Н. Толстой — выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. Л. Н. Толстой о 

человеке и его душе. Значение любви в этическом учении Л. Н. Толстого. Необходимость борьбы 

человека с негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе 

человека. Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. Л. Н. 

Толстой «Муравей и голубка». 

Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на вечные вопросы 

человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. Любовь и дружба. Как 

научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. Лихачева «Письма о 

добром и прекрасном». 

Основы мировых религиозных культур 

Раздел 2. Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях  

Изучение культуры прошлого научными методами. Археология и археологические 

находки. Мифология и литературные источники. Древние религиозные культы. Культ 

богиниматери. Культы почитания природы. Фетиши и предметы религиозного культа. Обряды и 
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ритуалы. Обряд инициации. Религиозные практики. Шаманство. Культ природы в верованиях 

древних славян, объекты почитания: деревья, вода, солнце, огонь. Образ идеального царства и 

образ дикого леса. Леший и водяной. Почитаемые славянами животные и птицы. Славянские 

капища и идолы. 

Раздел 3. Иудаизм   

Иудаизм. Вера в единого Бога. Запрет на произнесение имени Бога и изображение Бога. 

Представления о Боге в иудаизме. Символы иудаизма: Маген-Давид и Менора. Представления о 

сотворении мира и человека в иудаизме. Шаббат. Представления о душе, разуме и свободной 

воле в иудейской традиции. Значение поступков и отношение к труду в иудаизме. 

Ответственность человека за себя и окружающий мир. Значение семьи и брака в иудейской 

традиции. Отношения детей и родителей в традиционной еврейской семье. Обязанности членов 

семьи. 

Тора как еврейский религиозный закон. Пятикнижие и его содержание. Сефер-Тора. 

Правила написания, хранения и чтения Торы. История дарования Торы еврейскому народу. 

Исход евреев из Египта, путь в Землю обетованную. Пророк Моисей. Десять заповедей как 

основа Завета. Содержание и смысл десяти заповедей. Скрижали Завета и Ковчег Завета. 

Строительство и разрушение Иерусалимского Храма. Стена Плача. 

Обряды жизненного цикла в иудаизме: брит-мила, бар-мицва и бат-мицва, свадьба. 

Синагога. Происхождение и назначение синагоги, отличие синагоги от храма. Значение синагоги 

в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. Внешний облик и внутреннее 

убранство синагоги. Правила поведения в синагоге. Правила молитвы в синагоге. Раввины и их 

роль в религиозной и повседневной жизни еврейской общины. 

Раздел 4. Христианство  

Христианство и его распространение в мире. Основные направления христианства: 

православие, католицизм, протестантизм. Представления о Боге в христианстве. Библия. 

Представления о сотворении мира и человека в христианстве.Христианские представления о 

душе. Ответственность человека за себя и окружающий мир. Иисус Христос, его жизнь и деяния 

согласно христианской традиции. 

Первые люди Адам и Ева. Христианские представления о грехе. Иисус Христос — 

Спаситель. Основные заповеди христианства. Заповеди о любви к Богу и ближнему. 

Человеческая жизнь и достоинство как важнейшие ценности христианской религии. 

Христианская идея  самосовершенствования. Притча о следах на песке. 

Роль Библии в развитии письменности. Происхождение славянской письменности, 

Кирилл и Мефодий. Содержание Ветхого Завета. Содержание Нового Завета. Принятие 

христианства на Руси. Распространение православия. 

Православная церковь. Правила жизни православных верующих. Православный храм: 

внешний вид и внутреннее устройство. Православное богослужение. Православные священно- и 

церковнослужители. Православные иконы, почитание икон верующими. Православные 

праздники: Рождество Христово, Пасха. 

Раздел 5. Ислам   

Ислам. Мусульмане. Распространение ислама в мире. Представления о Боге в исламе. 

Запрет на изображение Бога. Коран — священная книга мусульман. Сунна — предание о жизни 

пророка Мухаммада. Значение Корана и Сунны в религиозной и повседневной жизни мусульман. 

Великие исламские ученые. Законы взаимоуважения, веротерпимости, добрососедства и 

гостеприимства в исламе. 

Права и обязанности человека. Ответственность человека за окружающий мир. 

Утверждение о равенстве всех людей перед Аллахом. 

Пять столпов ислама. Шахада. Намаз, правила намаза. Пост в месяц Рамадан, запреты и 

разрешения во время поста. Праздник Ураза-байрам. Закят, его значение в жизни мусульманской 

общины. Хадж, традиции паломничества к святыням ислама. Праздник Курбан-байрам. Мекка, 

мечеть Аль-Харам, Кааба. Черный камень и легенды о его происхождении. Медина, переселение 

пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Мечеть Пророка, могила пророка Мухаммада. 
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Иерусалим, мечеть Аль-Акса. Мечеть, внешний вид и внутреннее убранство. Символы ислама. 

Правила поведения в мечети. 

Раздел 6. Буддизм  

Буддизм — старейшая мировая религия. Рождение, детство и юность Сиддхартхи. Четыре 

встречи. Испытания Сиддхартхи в джунглях. Решение о выборе срединного пути. Просветление. 

Представление о круге перевоплощений в буддизме. Проповеди Будды, первые слушатели 

Будды.Четыре благородные истины буддизма. Восьмеричный путь избавления от страданий. 

Закон кармы. Ответственность человека за свои поступки, мысли и слова. Условия накопления 

положительной кармы. Три драгоценности буддизма: Будда, учение, община монахов. 

Распространение буддизма. Ламы и их роль в религиозной и повседневной жизни 

буддистов. Буддийские храмы. Буддийские монастыри, внешний вид и внутреннее устройство. 

Потала, внешний вид и внутреннее устройство и убранство. Священные буддийские сооружения 

на территории России. 

Трипитака. Языки священных буддийских текстов. Санскрит. Буддийские притчи и их 

роль в передаче учения Будды. Притча «Просто идите своим путем». Значение учения и знаний в 

системе ценностей буддизма. Принцип практического применения знаний. Притча об ученике и 

медвежьей шкуре. 

Раздел 7. Подведение итогов  

Общие гуманистические основы религиозных культур. Общечеловеческие ценности. 

Религиозные культуры и светская этика о путях самосовершенствования человека. «Золотое 

правило нравственности» в различных религиозных культурах. Жизнь по нравственным законам 

в современном мире. 

Ценности, объединяющие различные религиозные культуры. Красота. Памятники 

мировой религиозной культуры, их художественная и культурная значимость для современного 

человека. «Золотое кольцо России». Памятники исламской и буддийской культуры на 

территории России. Иерусалим — город трех религий. Стамбул: христианские и исламские 

священные сооружения. Шедевры европейского католического искусства и архитектуры. 

Ватикан, музеи Ватикана. Пещерные храмы Аджанты. 

Подведение итогов изучения основ мировых религиозных культур. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество часов 

 Основы светской этики  

1 Знакомство с новым предметом   2 

2 Знакомство с основами этики 1 

3 Этические учения о добродетелях 3 

4 Этика о нравственном выборе 4 

5 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве 2 

6 Нравственный закон человеческой жизни 3 

7 Этика об отношении людей друг к другу 2 

8 Как сегодня жить по нравственным  законам 3 

 Основы мировых религиозных культур  

1 Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 1 

2 Иудаизм 3 

3 Христианство 3 

4 Ислам 2 

5 Буддизм 3 

6 Подведение итогов 3 

 Итого 35 ч 
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2.2.9. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

1 класс  

Ученик научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

- различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, 

фиолетовый) цвета; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, бумагу); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

 2 класс   

Ученик научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 

Городец, Дымково); 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- 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 деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
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орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в эмоциональных различных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 

3 класс               

Ученик научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни 

и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание красоты, удобства, 

в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 
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Ученик получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества 

своих товарищей; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

художественной совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; активно использовать 

художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных материалов. 
 

4 класс   
Ученик научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и 
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пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: -

-живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и 

при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

1 класс  

Изображаешь, украшаешь и строишь 

Ты учишься  изображать  

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке».Мастер Изображения учит 

видеть.Изображать можно пятном.Изображать можно в объеме.Изображать можно 

линией.Разноцветные краски.Изображать можно и то, что невидимо.Художники и зрители 

(обобщение темы).Картина. Скульптура.Художники и зрители (обобщение 

темы).Художественный музей 

Ты украшаешь  

Мир полон украшений.Цветы.Красоту надо уметь замечать.Узоры на крыльях. Ритм 

пятен.Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объёмная аппликация. Как украшает себя 

человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь  

Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила 

природа.Форма и конструкции природных домиков.Дом снаружи и внутри.Внутреннее 

устройство дома.Строим город.Все имеет свое строение.Строим вещи.Город, в котором мы 

живем (обобщение темы).Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.Праздник весны. Праздник птиц.Разноцветные 

жуки.Сказочная страна.Времена года.Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

 

2 класс  

Искусство и ты 

Как и чем работает художник?  
Три основные краски – красная, синяя, желтая.Пять красок — все богатство цвета и 

тона.Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные 

возможности аппликации.Выразительные возможности графических 

материалов.Выразительность материалов для работы в объеме.Выразительные возможности 

бумаги.Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия  
Изображение и реальность.Изображение и фантазия.Украшение и реальность.Украшение 

и фантазия.Постройка и реальность.Постройка и фантазия.Братья-Мастера Изображения, 

украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  
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Изображение природы в различных состояниях.Изображение характера 

животных.Изображение характера человека: женский образ.Изображение характера человека: 

мужской образ.Образ человека в скульптуре.Человек и его украшения.О чем говорят 

украшения.Образ здания.В изображении, украшении, постройке человек выражаетсвои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.Тихие и звонкие цвета.Что такое 

ритм линий?Характер линий.Ритм пятен.Пропорции выражают характер.Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — средства выразительности.Обобщающий урок года. 

 

3 класс  

Искусство вокруг нас 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки.Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома.Мамин платок.Твои 

книжки.Открытки.Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры.Парки, скверы, бульвары.Ажурные ограды.Волшебные 

фонари.Витрины.Удивительный транспорт.Труд художника на улицах твоего города (села) 

(обобщениетемы). 

Художник и зрелище  

Художник в цирке.Художник в театре.Театр кукол.Маски.Афиша и плакат.Праздник в 

городе.Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей  

Музей в жизни города.Картина — особый мир. Картина - пейзаж.Картина - 

портрет.Картина - натюрморт.Картины исторические и бытовые.Скульптура в музее и на 

улице.Художественная выставка (обобщение темы). 

            

            4 класс  

Каждый народ-художник (изображение, украшение,  постройка в творчестве народов 

всей земли) 

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли.Красота природы в произведениях русской живописи.Деревня — 

деревянный мир.Украшения избы и их значение.Красота человека.Образ русского человека в 

произведениях художников.Календарные праздники.Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Родной угол.Древние соборы. Города Русской земли.Древнерусские воины-

защитники.Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.Узорочье теремов.Пир в теремных 

палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца.Образ художественной культуры Японии.Образ женской 

красоты.Народы гор и степей.Юрта как произведение архитектуры.Города в пустыне.Древняя 

Эллада.Мифологические представления Древней Греции.Европейские города 

СредневековьяОбраз готического храма.Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Материнство.Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.Мудрость 

старости.Сопереживание.Герои - защитники.Героическая тема в искусстве разных 

народов.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 3. Тематическое планирование 

1 класс 
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№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Ты учишься изображать. 9ч 

2. Ты украшаешь. 8ч 

3. Ты строишь 11ч 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

5ч 

 Итого 33ч 

2 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Как и чем работает художник 8ч 

2. Реальность и фантазия. 7ч 

3. О чём говорит искусство 11ч 

4. Как говорит искусство 9 ч 

 Итого 35ч 

3класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Искусство в твоём доме 9ч 

2. Искусство на улицах твоего города 7ч 

3. Художник и зрелище 11ч 

4. Художник и музей 8ч 

 Итого 35ч 

4 класс 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

1. Истоки родного искусства 8ч 

2. Древние города нашей земли. 7ч 

3. Каждый народ художник 11 ч 

4. Искусство объединяет народы 9ч 

 Итого 35ч 

 

2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Ученик научится: 
- основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, 

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 
- узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
- рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных 

впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
- связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными 

явлениями окружающего мира; 
- владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне; 
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- владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в 

ансамбле; 
- различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
- выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Ученик получит возможность научиться:-узнавать на слух и называть музыкальные 

произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 
- использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 
- исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных 

инсценировках сказок и в детских операх; 
- выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 
- воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 
- выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 
- пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами 

записи и воспроизведения музыки. 
 

2 класс 

Ученик научится: 

- понимать жанры музыки (песня, танец, марш); 

- ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

- особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

Ученик  получит  возможность научиться: 

- выявлять жанровое начало  музыки; 

- оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

-понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятелдеятельность; 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. 

 

3 класс 

Ученик научится: 

-Ученик научится: 

- формировать представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном 

развитии; 

- формировать общее представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
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- формировать основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

музыкальной деятельности; 

- формировать устойчивый интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

-  воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-  эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-

образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
4 класс 

Ученик научится: 

-воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, 

включая фрагменты опер. Балетов, кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в 

русских народных песнях и в музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

-ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально - художественной деятельности художественно-образное содержание 

и основные особенности сочинений разных композиторов и народного творчества; 

-слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные 

интонации, различать произведения разных жанров; 

-наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в 

формах построения музыки; 

-участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

-узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; 

-узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и 

певческих голосов. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

-соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять 

свой исполнительский замысел, предлагая исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. 

ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга; 

-проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры 

на детских элементарных музыкальных инструментах под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного 

текста в характере песни, танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 
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-представлениями о композиторском (М.И. Глинка,  П.И. Чайковский,  А.П. Бородин. Н.А. 

Римский-Корсаков, Ф. -Й Гайдн, И. -С. Бах , В.-А Моцарт, Э.Григ, Г.В. Свиридов, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин и др. ) исполнительском творчестве; 

-музыкальными  понятиям: мажорная и минорная гаммы, фермата, паузы различных 

длительностей, диез, бемоль, ария, канон и др. 

 

2. Содержание учебного предмета 

           1 класс  

«Музыка вокруг нас»  

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в 

музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка 

в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

«Музыка и ты»  

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального 

произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: 

лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в 

кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 

словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

             

           2 класс  

«Россия – Родина моя»  

  Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки. 

«День, полный событий»  

  Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

«О России петь – что стремиться в храм»  

  Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Введение учащихся в художественные образы духовной 



 265 

музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

  Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. 

«В музыкальном театре»  

  Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный 

театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

«В концертном зале»  

   Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Постижение общих 

закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, темп). 

 

3 класс  

«Россия – Родина моя»  

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки – ее души. 

«День, полный событий»  

  Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Элементы нотной грамоты. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной 

речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

«О России петь – что стремиться в храм»  

  Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Введение учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, 

наигрыши. Формы построения музыки: вариации. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, 

танцы, хороводы, игры-драматизации. 

«В музыкальном театре»  
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Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный 

театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

«В концертном зале»  
   Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального концерта. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер 

Гюнт».    

      Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная 

форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

 Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

4 класс  

«Россия – Родина моя»  

«Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как 

сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни 

образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. 

«День, полный событий»  

  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические 

образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле. 

«О России петь – что стремиться в храм»   
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

«В музыкальном театре»   

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. 
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Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц.  

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин». Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой. 

 Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах.  

«В концертном зале»  
   Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром). 

Различные виды музыки: инструментальная. 

 Фортепианная сюита. Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и 

изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения 

в искусстве. 

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. Развитие музыкального образа. 

Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности. 
 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Музыка вокруг нас   15 ч 
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2. Музыка и ты 18 ч 

 Итого 33 ч 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Россия — Родина моя  3 ч 

2. День, полный событий 6 ч 

3. О России петь — что стремиться в храм 7 ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5. В музыкальном театре 5 ч 

6. В концертном зале 3 ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 7 ч 

 Итого 35 ч 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Россия — Родина моя  5 ч 

2. День, полный событий 6 ч 

3. О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5. В музыкальном театре 6 ч 

6. В концертном зале 5 ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 ч 

8. Итого 35 ч 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Россия — Родина моя  4 ч 

2. День, полный событий 5 ч 

3. О России петь — что стремиться в храм 4 ч 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 ч  

5. В музыкальном театре 5 ч 

6. В концертном зале 6 ч 

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 ч 

8. Итого 35 ч 

 

2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 



 269 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

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 их 

ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

-узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Ученик 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 на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

 

2 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во время 

работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Ученик 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 

Ученик научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 
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- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец 

и инструкционную карту. 

Ученик получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Ученик научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Ученик 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 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

 - узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства, 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик 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; 
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– 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. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

3.Конструирование и моделирование 
Ученик  научится: 

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения 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. 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Ученик научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

Ученик получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; 

– понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

– создавать простейшие информационные объекты; 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 
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 – соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Ученик научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с 

собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного 

искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

 Ученик получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Ученик научится: 

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 

колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет). 

Ученик получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Ученик получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Ученик научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране 

компьютера; 
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- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, PowerPoint; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

           1 класс  

Природная мастерская  

Рукотворный и природный мир города. На земле, на воде и в воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Семена и фантазии. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

Пластилиновая мастерская  
Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерской кондитера. Как работает 

мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская  

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! Бумага. Какие 

у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? Оригами. Как сгибать и 

складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Животные зоопарка. Одна 

основа, а сколько фигурок? Ножницы. Что ты о них знаешь? Шаблон. Для чего он нужен? Наша 

армия родная. Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок-портрет? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Образы весны. Какие 

краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская  

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего 

она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Закрепление. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 

            

            2 класс  

Художественная мастерская  

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? 

Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? 

Проверим себя. 

Чертёжная мастерская  

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская  
Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? 

Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? 
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Можно ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и 

девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская  
Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как 

ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

             

            3 класс  

Информационная мастерская 
Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник. 

Проверим себя. 

Мастерская скульптора  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы  
Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. 

Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты швейной машины. 

Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска. 

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов  
Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развёрток. 

Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-

декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги. 

Мастерская кукольника  

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

            

           4 класс  

Информационная мастерская  
Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс»  

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя 

Студия «Реклама»  
Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для 

сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера»  

Интерьеры разных времён. Художественная техника 

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия  

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Проверим себя. 

Студия «Мода»  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 

России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки»  
День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы. 

Проверим себя. 
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Студия «Игрушки»  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Природная мастерская  7ч 

2. Пластилиновая мастерская  4 ч 

3. Бумажная мастерская  16 ч 

4. Текстильная мастерская 6 ч 

 Итого 33 ч 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Художественная мастерская  9 ч 

2. Чертёжная мастерская 7 ч 

3. Конструкторская мастерская  10 ч 

4. Рукодельная мастерская  9 ч 

 Итого 35 ч 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Информационная мастерская  3 ч 

2. Мастерская скульптора  4 ч 

3. Мастерская рукодельницы 10 ч 

4. Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, 

декораторов  

13 ч 

5. Мастерская кукольника  5 ч 

 Итого 35 ч 

4 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Информационная мастерская  4 ч 

2. Проект «Дружный класс»  3 ч 

3. Студия «Реклама»  4 ч 

4. Студия «Декор интерьера» 5 ч 

5. Новогодняя студия 3 ч 

6. Студия «Мода»  8 ч 

7. Студия «Подарки»  3 ч 

8 Студия «Игрушки»  5 ч 

 Итого 35 ч 

 

2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

 

1. Планируемые результаты 

1 класс  

Знания о физической культуре  

Обучающийся научится:  

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  
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- 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);  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Обучающийся 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся 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. тестировать показатели 

физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Обучающийся 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 приемы; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  
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- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

- ознакомление с техникой безопасности и правилами поведения в бассейне.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть 

в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; выполнять передвижения 

на лыжах;  

- получит возможность освоить водную среду.  

 

2 класс  

Знания о физической культуре  

Обучающийся 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);  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Обучающийся 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся 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;  
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- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Обучающийся 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 приемы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

- выполнять правильное дыхание при плавании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах;  

- получит возможность освоить водную среду.  

 

3 класс  

Обучающийся 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);  
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- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Обучающийся 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Обучающийся 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;  

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Обучающийся 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 приемы; выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности;  

- выполнять упражнения, чтобы поставить правильное дыхание при плавании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;  

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  
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- выполнять передвижения на лыжах; 

- получит возможность освоить технику плавания.  

 

4 класс  

Ученик 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);  

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

Ученик 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности.  

Способы физкультурной деятельности  

Ученик 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. тестировать показатели 

физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой.  

Ученик получит возможность научиться:  

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств;  

- выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование  

Ученик научится:  
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- 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 приемы;  

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объема);  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»;  

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выполнять упражнения техники плавания  

Ученик получит возможность научиться:  

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть 

в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке;  

- выполнять передвижения на лыжах, плавать, в том числе спортивными способами. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание программного материала уроков состоит из двух частей: базовой и 

вариативной части. Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. Базовый компонент составляет основу государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть 

физической культуры связана с учетом индивидуальных способностей учащихся, с учетом 

местных особенностей работы школы. 

1 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  

Раздел 1.  

Знания о 

физической 

культуре 

(теоретический 

материал) 

(6 ч.) 

Понятие о физической культуре  

Физическая культура как система укрепления здоровья человека. 

Жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

поведения на уроке физической культуры. Подбор одежды, обуви, 

инвентаря. 

Важность развития основных физических качеств в  истории развития 

человечества 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника 

выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, 

место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и 

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, 

отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация 

места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, 

стойки, мост). Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, 
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торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 

организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Профилактика травматизма  

Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, 

обеспечение страховки. 

Представления о физических качествах  

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств.  

Общеразвивающие упражнения  

Физические упражнения и их влияние на развитие физических качеств. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость и равновесие 

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

(практический 

материал) 

(93 ч.) 
 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа 

на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Ритмичная гимнастика, Гимнастические комбинации.  

Беседа. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием 

бедра, прыжками и с ускорениемv с изменяющимся направлением 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий 

старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски, метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность, 

большого мяча на дальность. 
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Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание: Подводящие упражнения: вхождение в воду, передвижение 

в воде, упражнения на согласование работы ног и рук. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с 

основами акробатики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

Плавание (имитация) 

Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, закаливания. 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений 

рук, ног, туловища. Способы плавания. Имитация плавательных 

упражнений для изучения кроля на груди, спине, браса. 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных 

народов. 

2 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  

Раздел 1.  

Знания о 

физической 

культуре 

(теоретический 

материал) 

(6 ч.) 

Понятие о физической культуре  

Физическая культура как система укрепления здоровья человека. 

Жизненно важные способы передвижения человека. Правила 

поведения на уроке физической культуры. Подбор одежды, обуви, 

инвентаря. 

Важность развития основных физических качеств в  истории развития 

человечества 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий 

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника 

выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, 

место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и 

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, 

отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация 

места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, 

стойки, мост). Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, 

торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 
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организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела 

Осанка. Техника проверки осанки. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Профилактика травматизма  

Правила безопасности при метании. 

Правила безопасности игры с мячом. 

Правила безопасности при выполнении гимнастических упражнений, 

обеспечение страховки. 

Представления о физических качествах  

Понятия о физических качествах. Развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости. 

Определение уровня развития физических качеств.  

Общеразвивающие упражнения  

Физические упражнения и их влияние на развитие физических качеств. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость и равновесие 

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

(практический 

материал) 

(99 ч.) 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,  

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика  

Ходьба и бег 

Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением 

препятствий.  Бег с ускорением  (30 м и 60 м). Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей. ТБ 

Прыжки 

Прыжки с поворотом на 180 градусов. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок с высоты до 40 см. 

Прыжок в высоту 

Метание мяча 

Метание малого мяча в горизонтальную цель (2х2) с расстояния 4-5 

метров. Метание малого мяча в вертикальную цель (2х2 м) с 

расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  способностей. 

Подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика. Строевые упражнения 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Перестроение из 

колонны по одному в колонну по два. Кувырок вперёд, стойка на 

лопатках, согнув ноги. Кувырок в сторону. Из стойки на лопатках, 

согнув ноги, перекат вперёд в упор присев. Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения 

Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам. 

Выполнение команды «На 2 (4) шага разомкнись!». Вис стоя и лёжа. 

ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с предметами. В висе спиной к 

гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног. Вис на 

согнутых руках. Развитие силовых способностей  

Опорный прыжок, лазание 
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ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в 

упоре стоя на коленях и лёжа на животе. Перешагивание через 

набивные мячи. Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне. 

Лазанием по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук.  Перелезание через коня, бревно. Развитие 

координационных  способностей. 

Лыжные гонки   

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. ТБ. Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры 

Плавание (имитация) 

Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, закаливания. 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений 

рук, ног, туловища. Способы плавания. Имитация плавательных 

упражнений для изучения кроля на груди, спине, браса. 

Подвижные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных 

народов. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр.   

 3 класс 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  

Раздел 1.  

Знания о 

физической 

культуре 

(теоретический 

материал) 

(6 ч.) 

 

 

Понятие о физической культуре  

Самоконтроль во время занятий физической культурой. Туризм. 

Первая помощь. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. История спорта и физической 

культуры через историю семьи 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация 

места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, 

стойки, мост). Упражнения в лазании: канат, гимнастическая стенка. 

Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, 

торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 

организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела  

Внутренние органы человека. Кровеносная система. Дыхательная 

система. Пищеварительная система. 

Общеразвивающие упражнения  

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических 

качеств. Физическая нагрузка 

Раздел 2. 

Физическое 

совершенствование 

(практический 

материал) 

(99 ч.) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,  

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Легкая атлетика 

 Ходьба и бег 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Бег на результат (30 м и 60 м).  

Развитие скоростных способностей. ТБ 

Прыжки 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту 

с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Метание мяча 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в с 4-5 метров.  Метание набивного мяча. Метание набивного 

мяча вперёд – вверх на дальность и на заданное расстояние 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  способностей. 

Подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика. Строевые упражнения 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Выполнение команд 

«Шире шаг»!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся». Перекаты и группировка с последующей опорой руками 

за головой. Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок 

в сторону. 2-3 кувырка вперёд. Стойка но лопатках. Мост из 

положения лёжа на спине. Развитие координационных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Висы. Строевые упражнения 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в два круга. 

Вис стоя и лёжа. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лёжа на 

гимнастической скамейке. Упражнение в упоре лёжа и стоя на коленях 

и в упоре на гимнастической скамейке.  Развитие силовых 

способностей  

Опорный прыжок, лазание, упражнения в равновесии 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». ОРУ.   

Лазание по наклонной скамейке в упоре  лёжа, подтягиваясь руками. 

Лазанием по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук.  Перелезание через коня. Развитие 

координационных  способностей. 

Лыжные гонки  

Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. ТБ. Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры 

Плавание (имитация) 

Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, закаливания. 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений 

рук, ног, туловища. Способы плавания. Имитация плавательных 

упражнений для изучения кроля на груди, спине, браса. 

Подвижные игры На материале гимнастики с основами акробатики. 

На материале легкой атлетики. На материале лыжных гонок. 

Подвижные игры разных народов. 

4 класс 
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Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  

Раздел 1.  

Знания о физической 

культуре 

(теоретический 

материал) 

(6 ч.) 

 

 

Понятие о физической культуре  

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

История развития физической культуры и первых соревнований. 

Олимпийское движение. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Основные способы передвижения, требования к местам занятий  

Бег. Стадион, правила бега по дорожкам, дыхание. Техника 

выполнения бега. 

Прыжки. Сектор для прыжков, яма с песком, гимнастические маты, 

место для приземления. Виды и разновидности прыжков. Общая и 

специальная разминка для прыжков. Фазы прыжков: подготовительная, 

отталкивание, полет, приземление. 

Метание. Основные характеристики. 

Упражнения с мячами. Игры с мячом. 

Гимнастические упражнения. Правила безопасности, организация 

места выполнения упражнений. Гимнастические элементы (кувырки, 

стойки, мост). Упражнения в лазании: канат, гимнастическая стенка. 

Закрепление снарядов. 

Лазание. Общие правила для лазания. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах, подъемы, спуски, 

торможение. Выбор лыж и палок. Правила переноса лыж. Правила 

организации лыжных прогулок. 

Элементарные знания о строении человеческого тела  

Мозг и нервная система. Головной мозг. Центральная нервная система.  

Общеразвивающие упражнения  

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. Упражнения на расслабление 

Раздел 2. 
Физическое 

совершенствование 

(практический 

материал) 

(99 ч.) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,  

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика  

Ходьба и бег 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Бег на результат (30 м и 60 м).  

Развитие скоростных способностей. ТБ 

Прыжки 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Прыжок в высоту 

с прямого разбега из зоны отталкивания. Многоскоки. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Метание мяча 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. 

Метание в с 4-5 метров.  Метание набивного мяча. Метание набивного 

мяча вперёд – вверх на дальность и на заданное расстояние 
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ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых  способностей. 

Подвижные игры. 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатика. Строевые упражнения. Упражнения в равновесии 

ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок 

назад. Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!». Ходьба по 

бревну на носках. Развитие координационных способностей 

Висы 

ОРУ с гимнастической палкой. ОРУ с обручами. Висзавесом, вис на 

согнутых руках, согнув ноги. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтягивания в висе.   Развитие 

силовых качеств 

Опорный прыжок, лазание по канату 

ОРУ в движении.   Лазание по канату. Перелезание через препятствие. 

Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  Развитие скоростно-

силовых качеств  способностей. 

Лыжные гонки 
Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; спуски; 

подъёмы; торможение. ТБ. Развитие координационных способностей. 

Подвижные игры. 

Плавание (имитация) 

Плавание как средство отдыха, укрепления здоровья, закаливания. 

Прикладное и гигиеническое значение плавания. Координационные 

упражнения на суше. Упражнения по совершенствованию движений 

рук, ног, туловища. Способы плавания. Имитация плавательных 

упражнений для изучения кроля на груди, спине, браса. 

Подвижные игры  

На материале гимнастики с основами акробатики. На материале легкой 

атлетики. На материале лыжных гонок. Подвижные игры разных 

народов. Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (99 часов) 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Лёгкая атлетика 8 

3 Кроссовая подготовка 6 

4 Футбол 6 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 9 

6 Плавание (имитация)                                    5 

7 Лыжная подготовка 10 

8 Гимнастика 16 

9 Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола 13 

10 Футбол 6 

11 Кроссовая подготовка 9 

12 Лёгкая атлетика 5 

Итого 99 

2 класс – 105 часов 

№ Тема урока Кол-вочасов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Лёгкая атлетика 8 
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3 Кроссовая подготовка 6 

4 Футбол 6 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 9 

6 Плавание (имитация)  5 

7 Лыжная подготовка 10 

8 Гимнастика 16 

9 Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола 13 

10 Футбол 6 

11 Кроссовая подготовка 9 

12 Лёгкая атлетика 11 

Итого 105 

3 класс – 105 часов 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Лёгкая атлетика 8 

3 Кроссовая подготовка 6 

4 Футбол 6 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 9 

6 Плавание (имитация) 5 

7 Лыжная подготовка 10 

8 Гимнастика 16 

9 Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола 13 

10 Футбол 6 

11 Кроссовая подготовка 9 

12 Лёгкая атлетика 11 

Итого 105 

4 класс – 105 часов 

№ Тема урока Кол-во часов 

1 Знания о физической культуре 6 

2 Лёгкая атлетика 8 

3 Кроссовая подготовка 6 

4 Футбол 6 

5 Подвижные игры на основе баскетбола 9 

6 Плавание (имитация) 5 

7 Лыжная подготовка 10 

8 Гимнастика 16 

9 Подвижные игры на основе баскетбола, волейбола 13 

10 Футбол 6 

11 Кроссовая подготовка 9 

12 Лёгкая атлетика 11 

Итого 105 

 

2.2.13. Рабочая программа по курсу «Смысловое чтение» 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 
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- 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 поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

2. Содержание учебного предмета  

2 класс  

Работа со словом (на примере 25 текстов) 
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Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. 

Звукобуквенный анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка 

ударения. Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Один и много. Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с 

пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

Работа с предложением (на примере 25 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложенийиз 

группы слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание предложений 

по заданию. 

Работа с текстом (на примере 25 текстов) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение из текста  информации,  данной    в неявном 

виде.Конструирование кратких и полных ответов.Формулирование  на  основе  прочитанного 

несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых средств,  в  том  числе  

средств  художественной выразительности.Развитие умения определять тему текста,  находить в 

тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда 

данных.Умение самостоятельно озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения 

Умение  приводить  примеры  поступков, подтверждающих характеристику героя. Диалог. 

Участники диалога. Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями (на примере 25 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету.Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. 

Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

 

3 класс  

Работа со словом (на примере 25 текстов) 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. 

Звукобуквенный анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка 

ударения. Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Один и много. Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с 

пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

Работа с предложением (на примере 25 текстов) 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложенийиз 

группы слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание предложений 

по заданию. 

Работа с текстом (на примере 25 текстов) 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в неявном 

виде.Конструирование кратких и полных ответов.Формулирование  на  основе  прочитанного 

несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых средств,  в  том  числе  

средств  художественной выразительности.Развитие умения определять тему текста,  находить в 

тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно выбирать заглавие к тексту из ряда 

данных.Умение самостоятельно озаглавливать тексты с точки зрения темы или идеи произведения 
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Умение  приводить  примеры  поступков, подтверждающих характеристику героя. Диалог. 

Участники диалога. Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями (на примере 25 текстов) 

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету.Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. 

Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

 

3. Тематическое планирование 

2 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Работа со словом ежеурочно 

2. Работа с предложением ежеурочно 

3. Работа с текстом ежеурочно 

4. Работа с иллюстрациями ежеурочно 

 Итого 35 ч. 

3 класс 

№ Название раздела/темы Количество часов 

1. Работа со словом ежеурочно 

2. Работа с предложением ежеурочно 

3. Работа с текстом ежеурочно 

4. Работа с иллюстрациями ежеурочно 

 Итого 35 ч. 

 

2.2.14. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приводятся в приложениях к данной 

программе. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся МБОУ 

«Верхнеуслонская гимназия» реализуется в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы. 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу гимназии. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Цельюпрограммы является социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 
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укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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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; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 

общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, татарский 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 духовнонравственного 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 и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малой родине; 
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первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения 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 субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

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. 

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 означении 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 образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

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. 

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 учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

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 

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;  
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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 возможностях 

участия 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 села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека 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 жизни 

человека и общества; 

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: 
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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. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 

о конституции РФ, ознакомление с 

государственной символикой. 

Беседы, 

 - классные часы, 

 - чтение книг,  

изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2.Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

- Беседы, - экскурсии, - просмотр 

кинофильмов, - путешествие по историческим 

и памятным местам, -сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, - изучение предметов 

(окружающий мир, литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

- Беседы, - сюжетно-ролевые игры, - просмотр 

кинофильмов, - уроки-путешествия, - 

творческие конкурсы, - тематические 

праздники, -экскурсии, туристско - 

краеведческих экспедиции, - изучение 

предметов (окружающий мир, литературное 

чтение) 

4.изучение истории и культуры родного 

края, народношо творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России ; 

 

- беседы,-сюжетноролевые игры, -просмотры 

кинофильмов, -творческиеконкурсы, 

фестивали, праздники, экскурсии, путешествия, 

туристскокраеведческие экспедиции, изучение 

вариативных учебных дисциплин 

5. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

экскурсии в музеи, - участие в творческих 

тематических выставках, посвященных 

подвигам Российской армии, - встречи с 

ветеранами 

6.Знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

-беседы,- классные часы, -просмотра учебных 

фильмов, -участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным 

праздникам 

7.Ззнакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности 

-посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими 

организациями, -встреч с их представителями 

8. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- беседы, - народные игры, - участие в 

городских программах -организация 

национально-культурных праздников 

9. Участие во встречах и беседах с - встречи с интересными людьми, - родители - 
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выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

выпускники школы 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов 

- беседы, - экскурсии, - участие в творческой 

деятельности, - литературные гостиные, - 

художественные выставки 

2.Ознакомление (по желанию) с 

традиционными религиозными культурами 

- уроки курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», -добровольное участие в 

религиозных праздниках, - встречи с 

религиозными деятелями - участие в проектах 

по данной теме 

3. Участие в уроках этики, внеурочных 

мероприятиях, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия  

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, 

 - уроки этики, 

- игровые программы,  

- внеурочные мероприятия 

4. Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и ОУ - овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию 

в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности 

- беседы,  

- коллективные игры,  

- коллективное обсуждение,  

-внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

5. Участие в благотворительности, 

милосердии, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе 

- участие в благотворительных акциях,  

- участие в акции милосердия,  

- волонтёрское движение, 

 - шефство над памятниками ВОВ, 

 - шефство над ветеранами ВОВ, 

 -социальные проекты 

7. Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье 

-беседы о семье, о родителях, 

 -праздники, соревнования  

- творческие мероприятия,  

- выставки - составление генеалогического 

древа семьи,  

- творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Военные 

реликвии моей семьи», «Что в имени моём...») 

8. Расширение опыта позитивного 

взаимоотношения в семье 

- открытые семейные праздники,  

- семейные чаепития, 

- семейные гостиные, 

- творческие презентации, 

- творческие проекты, 

 -мероприятия, раскрывающие историю семьи, 

преемственность между поколениями 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

Виды деятельности  Формы занятий 

Участие обучающихся в экскурсиях по 

организациям села Верхний Услон, во время 

которых знакомятся с различными видами 

труда, профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

- экскурсии поселу,  

-экскурсии на производственные предпрятия,  

- встречи с интересными людьми,  

- круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих 

родителей, с трудовыми династиями 

-исследовательские работы, проекты,  

- уроки краеведения,  

- творческие проекты «Труд наших родителей», 

- конкурсы рисунков, коллажей  

-фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности. 

- праздники труда,  

- ярмарки,  

- конкурсы «Все работы хороши», город 

мастеров,  

- профориентация 

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

- презентация учебных и творческих 

достижений,  

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, 

полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

- тематические недели по предметам, 

 - интеллектуальный марафон,  

- олимпиады по предметам  

- научно-практические конференции 

6. Участие в общественно-полезной 

деятельности на базе ОУ в учебное и 

внеучебное время 

- субботники,  

- трудовые десанты,  

- озеленение кабинета, 

 - трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков 

самообслуживания в школе и дома 

- режим дня,  

- занятость в кружках,  

- внешний вид ученика, - уроки этикета, 

 -дежурство в классе (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, с 

войнамивыпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, 

показавшими достойные примеры высокого 

профессионализма  

- беседы,  

- встречи,  

- праздники 

Интеллектуальное воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Ознакомление с различными видами 

внимания и памяти, развитие 

познавательных процессов 

- творческие конкурсы,  

- интеллектуальные игры,  

2. Обеспечение положительного 

эмоционального настроя учащихся к 

активной познавательной деятельности 

- предметные олимпиады,  

- читательские конференции 

3. Развитие познавательных способностей 

школьников - восприятие, воображение, 

мышление (логическое и творческое)  

- дополнительные и факультативные курсы по 

предметам, внеурочная деятельеость 

4. Формирование оргдеятельности:  
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самоорганизация, самокоррекция, желание 

успешно учиться; 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 

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 и внеурочной деятельности 

-беседы, 

-просмотр и обсуждения видеосюжетов, 

-презентации, 

-спортивные праздники 

2. Участие в пропаганде здорового образа 

жизни 

-беседы,  

-тематические игры,  

-театрализованные представления,  

-проектная деятельность 

3.Приобретение навыков организовывать 

правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и 

отдыха; 

- беседы, 

- практикумы 

 

4. Получение элементарных представления о 

первой доврачебной помощи пострадавшим 

-беседы с медицинскими работниками, 

- обучающие практикумы, 

- подготовка и участие в конкурсах в рамках 

Дня здоровья 

5.Получение представлений о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках, в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-зависимости,  

алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности 

беседы с педагогами, школьным психологом, 

медицинскими работниками, родителями 

6. Овладение  элементарными знаниями и 

умениями противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе.) 

-дискуссии,  

-тренинги,  

-ролевые игры,  

-просмотр и обсуждения видеосюжетов и др 

7. Участие в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

-лекции,  

-встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, 

детскими психологами,  

-дни здоровья,  

-олимпиады,  

-конкурсы 

8.Реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, 

-конкурсы, 

-олимпиады, НПК, 

-спортивные мероприятия, 

-агитбригады, 
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выдающиеся спортсмены презентации 

9.Ззанятие физической культурой и спортом  

 

- в спортивных секциях и кружках,  

-на спортивных площадках,  

-в детских оздоровительных лагерях и лагерях 

отдыха,  

-в школьных спортивных мероприятиях и  

соревнованиях. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Усвоение позитивного социального опыта, 

образцов поведения подростков и молодёжи 

в современном мире.  

- социально-значимые акции, конкурсы 

классные часы 

2. Освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в 

современном обществе. 

- Беседы, - сюжетно-ролевые игры, 

- просмотр кинофильмов,  

- уроки-путешествия,  

- творческие конкурсы,  

- фестивали,  

- тематические праздники,  

- экскурсии,  

- изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения, со 

сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных 

и общественно значимых проблем 

- Беседы  

- классные часы, 

 - соревнования и школьные конкурсы. 

 - участие в классном самоуправлении. 

4. Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 -социальные роли в семье: сына (дочери), 

брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

-социальные роли в классе: лидер, ведомый, 

партнёр, инициатор, руководитель, 

организатор, помощник, собеседник, 

слушатель; 

-социальные роли в обществе: гендерная, 

член определённой социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др 

Участие в классном самоуправлении.  

Социально-ролевые игры, включенные в 

учебновоспитательный процесс (дежурство, 

соблюдение дисциплины, выполнение 

поручений), 

Участие в социально-значимой деятельности 

школы и класса, акциях, конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

5. Формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Участие в реализации посильных социальных 

проектах, акциях, разовых мероприятиях,  

Реконструирование (в форме описаний, 

презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) 

определённых ситуаций, имитирующих 

социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений 

об эстетических идеалах и художественных 

-встречи с представителями творческих 

профессий,  
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ценностях культуры России, культур 

народов России -изучение предметов (ИЗО, 

музыка, технология),  

-экскурсии на художественные производства, 

знакомство с памятниками зодчества,  

- посещение музея искусств, посещение 

выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

-занятия в кружках художественно-

эстетического направления,  

-система экскурсионно-краеведческой 

деятельности,  

- внеклассные мероприятия, 

 -фестивали и конкурсы исполнителей 

народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных ярмарок, 

 - фестивали народного творчества,  

- тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

-уроки технологии, ИЗО,  

-занятия в студиях и кружках художественно-

эстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, посещение объектов 

художественной культуры 

- выставки семейного творчества,  

- музыкальные вечера,  

- экскурсии в музеи,  

- участие в эстетическом оформлении кабинета 

к мероприятиям, к праздникам - совместные 

праздники и проекты, образовательные 

события 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

Виды деятельности  Формы занятий 

7. Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми - представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа жизни 

- беседы,  

- народные игры,  

- участие в национально-культурных 

праздниках 

8. Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, ознакомление с 

биографией выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма 

встречи с интересными людьми, родителями,  

выпускниками гимназии 

Знакомство с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина 

участие в социальных проектах,  

- мероприятия и события, проводимые в 

социуме,  

-сюжетно-ролевые игры 

Воспитание семейных ценностей: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1. Формирование отношения к семье как 

основе российского общества.  

- тематические классные часы, 

 - часы размышления,  

- игры-упражнения,  

- дискуссии,  

- циклы индивидуальных бесед, 

- тренинговые упражнения,  

- совместные семейные праздники,  

2. Воспитание уважительного отношения к 

родителям; осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим членам 

семьи. 

3. Формирование представлений о семейных 
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ценностях. - встречи с интересными людьми,  

- совместные спортивные мероприятия,  

- совместный просмотр и обсуждение 

театральных и кинопремьер,  

- праздничные концерты,  

- акции ко Дню пожилых, ко Дню матери 

«Подарки своими руками».  

- тематические классные часы,  

- часы размышления,  

- игры-упражнения,  

- дискуссии,  

- циклы индивидуальных бесед, 

4. Знакомство обучающихся с культурно - 

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

5. Формирование отношения к семье как 

основе российского общества. 

6. Воспитание уважительного отношения к 

родителям; осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим членам 

семьи. 

7. Формирование представлений о семейных 

ценностях. 

8. Знакомство обучающихся с культурно - 

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Формирование коммуникативной культуры: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Получение первоначальных представлений 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  

-изучения учебных предметов,  

- беседы,  

-тематические классные часы, 

- встречи со специалистами и др. 

2.Развитие  речевых способностей, освоение 

азов риторической компетентности  

-изучения учебных предметов,  

-участия в деятельности школьных кружков, 

школьных дискуссионных клубов, праздниках, 

конкурсах чтецов, театральных постановках, 

 -презентации выполненных проектов и др. 

3.Участие в развитии школьных средств 

массовой информации  

-школьные газеты, школьное телевидение, 

-сайты,  

4.Получение первоначальных представлений 

о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в 

процессе.) 

-изучения учебных предметов,  

-беседы,  

-тематические классные часы,  

-встреч со специалистами и др. 

5.Получение первоначальных представлений 

о ценностях и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях 

и месте в мире (в процессе и др. 

-изучение учебных предметов,  

-беседы,  

-тематические классные часы, 

-театрализованные представления на татарском 

языке, 

 участия в конкурсах чтецов. 

6.Освоение элементарных навыков 

межкультурной коммуникации, общение со 

сверстниками – представителями разных 

народов, знакомство с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе 

и др.). 

-беседы,  

-народные игры, 

- национально-культурные праздники 

Экологическое воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

1.Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

-изучения учебных предметов,  

-тематические классные часы,  

-беседы,  
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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 и др.) 

-просмотры учебных фильмов 

2.Получение первоначального опыта 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

-экскурсии, 

- прогулоки,  

-туристические походы, 

-путешествия по родному краю  

3.Получение первоначального опыта участия 

в природоохранной деятельности  

экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц, участие 

в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций 

4.Поддержка школы Усваивоение в семье, 

при поддержке гимназии, позитивных 

образцов взаимодействия с природой:  

совместно с родителями (законными 

представителями) расширение опыта 

общения с природой, забота о животных и 

растениях, участвие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства 

-туристические походы, 

-участие в экологических акциях, 

-забота о домашних питомцах, 

-уход за цветами дома и в классных кабинетах, 

-субботники,  

-экологические акции. 

5.Обучениенавыкам вести экологически 

грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (.). 

 

- складирование мусор в специально 

отведенных местах,  

-экономное использование воды, 

электроэнергии, бережное отношение к 

растениям и животным и т. д 

 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся 
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Практическое взаимодействие по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся осуществляется по сетевому принципу, на основе коллективных 

творческих дел и социальных проектов. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, 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, духовнонравственного и социального 

развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определенной ценности.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития ребенка. Организация воспитания и социализации в 

соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что младшему школьнику 

предоставляtтся возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 

творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовнонравственного развития обучающегося имеет пример учителя, родителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация –стремление быть похожим 

на другого, значимого для ребенка человека. В младшем школьном 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.  Диалог 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения.  

Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включен в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Задача 

воспитателя – согласовать различные виды деятельности на основе цели, задач и ценностей 

программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования.  

Принцип системнодеятельностной организации воспитания предполагает интеграцию 

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; 



 307 

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 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 вопросазадачи ценности. 

Ценности пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов 

и ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития личности.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.  

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия» – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные 

отношения в коллективе.  

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 ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

2.3.6. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

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 призвана сыграть 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. 

Социально значимая деятельность может быть инициируема педагогами (классным 

руководителем), либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой 

схеме обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является 

личностная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 
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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 личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организациисоциально 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 другом 

она 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 организациисоциально 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 своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – 

это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность 

педагога-организатора, классных руководитей должна ориентироваться 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, может быть 

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 социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  
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В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

2.3.7. Основные технологии 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, туризма, 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 гимназии и особенно классному руководителю. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели социального 

партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование социального опыта 

младших 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 и т. д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-педагогических, 

образовательных, просветительских и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 
2.3.8. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

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 внимания кформированию 

представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 
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самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к 

спорту. 

 Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– 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 в культуре 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, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

– 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, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– 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 «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

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: 

– 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-познавательные 

игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 



 311 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с 

эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– 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 на автогородке «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. Формы и методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущейформой повышенияпедагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей определяются планами воспитательной работы гимназии и конкретного класса.  

2.3.10. Планируемые результаты  

По каждому из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся планируется достижение следующих результатов: 
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воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются 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 урочнойи внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

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 

школы, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны 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, 

уважение к 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; 
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– 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 

ним. 

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 

образования для 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 личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных 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 направлениях 

развития 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, табакокурения 

на 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 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам 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, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, 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 современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного 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 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
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– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия», 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 

социализации обучающихся в отдельных классах и в гимназии в целом.  

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 образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное 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 

семьи в воспитательный процесс). 

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). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной 

программыосуществляется в соответствии с динамикойосновных 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. 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

школе (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 образовательной 

организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

 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). 
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 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой  (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества гимназии 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 в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов 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). 

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 (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает 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 обучающихсяна интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации  

сопровождается отчетными материалами: годовой план воспитательной работы; бланки тестов и 

анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д.  

В рамках мониторинга осуществляется обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся, так как  в соответствии с требованиями ФГОС НОО результаты индивидуальных 

достижений и особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке.Мониторинговые исследования должны полностью отвечать этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности и проводиться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

 

2.3.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

— комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных 
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ориентирови норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учетом 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 одновременнойк 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 

детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Главные цели программы: 

- организация деятельности гимназии, направленной на поддержание и улучшение 

состояния здоровья детей иподростков; 

- активное противодействие факторам, влияющим на серьезное ухудшение здоровья 

детей и подростков в их школьный периоджизни; 

- создание наиболее благоприятных условий для формирования у гимназистов 

положительного отношения  к  здоровому  образу  жизни  как  к  одному  из  главных путей 

достижения успеха в жизни; 

- создание валеологической образовательной среды, способствующей сохранению и 

развитию физического, психического, социальногоздоровья; 

- внедрение здоровьесберегающихтехнологий; 

- формирование у педагогических работников и родителей понятия ценности здоровья, 

повышения их компетенций в области здоровьесбережения; 

- повышение мотивации школьников к ведению здорового образа жизни и 

экологически безопасному поведению. 

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 влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном 

влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направленияпрограммы 

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 опыт самоограничения 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, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Модель организации работы по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

– организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

– выделению приоритетов в работе гимназиис учетом результатов проведенного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

– проведение дней здоровья, конкурсов, 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 работниковгимназии 
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и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

– проведение 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 инфраструктурывключает: 

– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 

– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию гимназии. 

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 объему 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; 

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности каждого педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая 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, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной 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 

активнодвигательного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
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Реализация дополнительных образовательных курсов,направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

– организацию кружков, секций по избранной тематике; 

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

 Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамикизаболеваемости 

органов зрения и опорнодвигательного аппарата, динамики школьного травматизма (в том числе 

дорожно-транспортного); динамики показателей количества пропусков занятий по болезни. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках – в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья; во внеурочной деятельности – в 

процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

– высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, 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 напряженности в детской и подростковой среде; 

– результаты экспрессдиагностики 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 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы формирования 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

данной программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Методы мониторинга 

Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися 

ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 

сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов по 

формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 

обучающихся.  

№ 

п/п 

Методика Инструментарий 

1.  Методика Филипса «Диагностика школьной 

тревожности» 

Тест - опросник 

2.  Диагностика уровня  субъективного контроля 

«Что зависит от меня» 

Тест - опросник 

3.  Диагностика  «Комфортность на уроке» Анкета, наблюдение, беседа 

4.  Проф. мед. осмотры Измерение массы тела, роста, АД. 

5.  «Отношение ребёнка  к обучению в школе» Тест- опросник 

6.  «Личностные ожидания ребёнка  в общении со 

взрослыми». 

Анализ ситуаций 

7.  Изучение уровня экологической культуры 

(методика Жестовой Н.С.) 

Анкета 

1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во уч-

ся в классе 

Всего 

охвачено 

питанием 

Из них 

завтраками обедами Завтрак 

+обед 

Бесплатное 

питание 
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1 кл.       

2 кл.       

3 кл.      

4 кл.      

2. Мониторинг здоровья обучающихся 

Показатели здоровья обучающихся за три года 

Учебный 

год 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

       

       

       

       

Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

Динамика показателей здоровья обучающихся 

Заболевания Учебный год Учебный год 

Ухудшение зрения   

Ухудшение слуха   

Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   

Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. обучение (чел. за уч. год по приказу 

ОУ) 

  

Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 

Показатели  1 2 3 4 О П С 

Учебный 

год 
%       

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 

Уровни охвата  Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный 

год 

Учебный год 

Только уроки 

физкультуры 

    

Школьные 

спортивные секции 

    

Спортивные секции 

вне школы 

    

 

  

Класс Количество  заболеваний 

ОРВИ, 

ОРЗ 

травмы серд.-

сосуд. 

желуд.-

кишеч. 

мочевывод. 

путей 

бронхо-

легочные 

1                

2       

3       

4       

Итого       
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2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Верхнеуслонская гимназия» разработана в соответствии с требованиями закона 

«Об образовании в Российской Федерации», фдерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с учетом опыта работы ОУ по данной проблематике. 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программыначального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детейс 

ОВЗ посредствоминдивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе,в отдельных классах, по адаптированным образовательным 

программамили по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности 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 основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогиче-

скойпомощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной 

организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблемуребенка 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 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еерешению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
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– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей 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 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических 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 (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
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Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностямребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Коррекционная работа осуществляется в сотрудничестве с комиссией профилактики 

правонарушений МБОУ «Верхнеуслонская гимназия», психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК). В качестве важного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении и осуществляются в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности;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 обучающихся 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 обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических 

правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

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 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану 

используютсяадаптированныеобразовательные программы. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционнаяработа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Педагогические сотрудники МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОУ прошли обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическом коллективе гимназии есть 

все необходимые специалисты: учителя-предметники, психолог, библиотекарь.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе.  

Содержание деятельности специалистов.  

Заместитель директора по УР  - курирует работу по реализации программы;  

- осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями  

Классный руководитель  - является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;  

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке;  

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);  

- оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения  

Психолог  - изучает личность учащегося и коллектив класса;  

- анализирует адаптацию ребенка в среде;  

- выявляет дезадаптированных учащихся;  

- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;  

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы;  
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- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения  

Учитель начальных классов  - курирует работу ПМПК;  

- взаимодействует с МДОУ, МПМПК, лечебными 

учреждениями;  

- осуществляет просвещение родителей по проблемам 

здоровья  

Педагог дополнительного 

образования  

- изучает интересы учащихся;  

- создает условия для их реализации;  

- развивает творческие возможности личности;  

- решает проблемы рациональной организации свободного 

времени.  

Материальнотехническое обеспечение 

В гимназии созданы условия в рамках программы безбарьерной среды, имеются пандусы, 

входная группа соответствует стандартам, санузел, раковины предусмотрены для детей с 

нарушением ОДА.  

На основании решения ПМПК для етей, которым рекомендовано обучение по 

адаптированным образовательным программам разрабатываются адаптированные 

образовательные и рабочие программы определенного вида, осуществляется заказ учебников для 

детей с ОВЗ.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособийи 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы  

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска».  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения гиперактивными детьми).  

3. Снижение количества обучающихся «группы риска».  

4. Повышение качества здоровья.  

5. Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

ООП НОО. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» (далее — учебный план), фиксирует 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС 

НОО и состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений используется на 

организацию курсов, направленных на реализацию запросов школы, семьи и социума.  

Учебный план представлен следующими обязательными предметными областями 

начального общего образования: 

- русский язык и 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 (в 4 классе); 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Учебный предмет «родной язык» предусматривает деление на группы в соответствии с 

выбором родного языка на основании заявлений родителей(законных представителей) учащихся. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в IV классе 

в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» является 

интегрированным. Элементы основ безопасности жизнедеятельности, а также разделы 

социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, включенных в 

содержание предмета «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами: 

«Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыка». 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю и 

направлен на: 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с 

обучающимися в зависимости от состояния их здоровья формируются три медицинские группы 

для занятий физической культурой: основная, подготовительная и специальная.  

При проведении занятий по родному языку и иностранному языкам (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 20 и более человек. 

В соответствии с Уставом МБОУ «Верхнеуслонскаягимназия» работает в одну смену в 

режиме 5-ти дневной учебной недели в 1-х классах и 6-ти дневной учебной недели  во 2-4-х 

классах. 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 недели; в середине IIIчетверти  (февраль) предусмотрены недельные 

каникулы; 

- 2-4 классы – 35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  -45 минут.    

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, октябрь – три 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут каждый,  январь-май - 4 

урока по 40 минут каждый. В течение восьми недель последними часами планируется 

проведение уроков физической культуры, а также уроков по другим предметам в форме уроков-

игр,  уроков-экскурсий и т.п. 

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся устанавливаются «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» МБОУ «Верхнеуслонская 

гимназия». 
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Учебный план для 1-4 классов 

МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов вгод/неделю  

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   132/4 175/5 175/5 175/5 657/ 

19 

Литературное чтение  66/2 105/3 105/3 105/3 381/ 

11 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 66/2 70/2 70/2 70/2 276/8 

Литературное чтение 

на родном языке 

33/1 35/1 35/1 35/1 138/4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 70/2 70/2 70/2 210/6 

Математика и 

информатика 

Математика 

и информатика 

132/4 140/4 140/4 140/4 552/ 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир)  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

66/2 70/2 70/2 70/2 276/8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 35/1 35/1 

Искусство Музыка 33/1 35/1 35/1 35/1 138/4 

Изобразительное 

искусство 

33/1 35/1 35/1 35/1 138/4 

Технология  Технология 33/1 35/1 35/1 35/1 138/4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99/3 105/3 105/3 105/3 414/ 

12 

Итого  693/21 875/25 875/25 910/26 3353

/97 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

  

 

 

 

35/1 

 

 

35/1 

 

 

 

 

70/2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 26 26 26 99 

Итого 693 910 910 910 3423 
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3.2. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

 

План внеурочной деятельности деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования:  

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- оздание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. Часы внеурочной деятельности  использованы на ведение учебных курсов, расширяющих 

содержание учебных предметов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

Основные задачи организации внеурочной деятельности детей:  

-усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

-организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с 

коллективами учреждения внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и 

спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

-выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности: 

спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

1. Спортивно-оздоровительное:  

Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. Проведение бесед по охране здоровья. Участие в 

районных спортивных соревнованиях. Проведение классных часов «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании» и т.д.  

2. Духовно-нравственное  
Встречи с ветеранами ВОв, тружениками тыла, «Уроки мужества». Встречи с 

участниками «горячих точек». Тематические классные часы. Оказание помощи ветеранам войны 

и труда. Конкурсы рисунков. Различные экологические акции, социальные акции. Работа в 

рамках движений «Юный инспектор движения».  

3. Общекультурное  
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Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся. Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего 

вида ученика, культуре поведения и речи. выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города. Проведение КТД (праздники, концерты, утренники и т.д.) 

4. Общеинтеллектуальное  

Предметные недели. Библиотечные уроки. Классные часы, конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. Участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, района.  

5. Социальное  

Трудовые десанты. Генеральная уборка, дежурство, работа на пришкольном участке. 

Классные часы. Ролевые игры, тренинги общения. 

 

3.2.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При организации внеурочной деятельности используются ресурсы МБОУ 

«Верхнеуслонская гимназия», в том числе дополнительного образования детей, осуществлямого 

в рамках кружков и секций на базе гимназии.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогами, организует систему отношений через 

различные формы воспитательной деятельности, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Организация внеурочной деятельности в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» 

осуществляется в двух направлениях: 

Регулярная внеурочная деятельность – это регулярные внеурочные занятия в кружках, 

спортивных секциях. К регулярным внеурочным занятиям также относятся классные часы, 

занятия группы продлённогодня.Внеурочную деятельность организуется во второй половине дня 

или в режиме деятельности групп продлённого дня.С обучающимися организовываются 

прогулки, подвижные и спортивные игры, предусмотрена самоподготовка, клубные часы,  

мероприятия эмоционального характера (развивающие занятия, игры, посещение зрелищных 

мероприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие 

мероприятия). 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 

50%. Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне начального общего 

образования составляет не более 1350 часов. 
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План внеурочной деятельности (регулярные занятия) 
 

Направление  Виды 

деятельности 

Классы  Итого 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Спортивнооздоровительное Будь здоров!  1    1   2 

Здоровей-ка    1    1 2 

Духовнонравственное Я – гражданин 

России 

  1 1   1 1 4 

Социальное Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Веселая 

игротека 

 1    1   2 

Игровая 

терапия 

  1    1  2 

Общеинтеллектуальное Занимательная 

грамматика 

   1     1 

Умники и 

умницы 

1 1       2 

Эрудиты       1  1 

Что? Где? 

Когда? 

       1 1 

Почитай-ка   1      1 

Занимательная 

математика 

    1    1 

Хочу все знать      1   1 

Общекультурное Час общения 1    1    2 

В мире 

прекрасного 

1    1    2 

Итого в неделю  4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Итого за весь период  132 132 140 140 140 140 140 140 1104 

Нерегулярная внеурочная деятельность- это экскурсии, соревнования, олимпиады, 

сборы, слёты, трудовые десанты, конференции, школьные праздники, встречи с интересными 

людьми и т.д. 

Нерегулярные занятия 

№ Направления Содержание Сроки 

1. Общеинтеллектуальное 1. Олимпиады на платформе"Учи.ру" 

2. Предметная неделя 

3. Школьные, муниципальные олимпиады 

порусскому языку, математике, 

окружающему миру, ОБЖ, родному и 

английскому языкам 

В течение года 

по плану 

Сентябрь - 

декабрь 

2. Общекультурное 1. Посещение театра,музеев 

2. Выставка детскихрисунков 

3. Экскурсии 

4. Праздники, концерты 

В течение года 

3. Спортивно-

оздоровительное 

1. Осенний кросс, кросс наций 

2. Лыжня России 

3. Спортивныеэстафеты 

4. Работа пришкольного лагеря(зимнего, 

летнего) 

Сентябрь  

Январь  

Февраль  

Декабрь, июнь 
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4. Социальное 1. Сбормакулатуры 

2. Акция "Покормитептиц" 

3. Работа на пришкольномучастке 

4. Разведение комнатныхрастений 

5. Субботники 

В течение года 

Ноябрь-март  

Май 

В течение года 

Апрель-май 

5. Духовно-нравственное 1. День пожилыхлюдей 

2. День матери 

3. Смотр строя и песни 

4.Бессмертный полк 

Октябрь  

Ноябрь 

Февраль 

Май 

 

3.2.2. Календарный учебный график 

 

Календарные периоды учебного года 

Начало учебного года 1 сентября (если 1 сентября выпадает на воскресенье учебный год 

начинается 2 сентября). 

Окончание учебного года во 2 – 4 классах – 31 мая, в первом классе – на неделю раньше. 

Продолжительность учебного года: 

 1-й класс – 33 недели; 

 2-4-й класс – 35 недель.  

Продолжительность канкул 

Каникулы Продолжительность 

каникул 

Сроки каникул 

Осенние 7 дней Первая декада ноября 

Зимние 14 дней Последняянеделя декабря, 

перваянеделя января 

Весенние 9 дней Последняя неделя марта 

Дополнительные каникулы 

дляучащихся 1-хклассов 

7 дней Вторая неделя февраля 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 
2 – 4-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

Урок (минут) Ступенчатый режим: 

сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут, 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут,   

январь-май - 4 урока по 40   минут. 

45 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин 10–20 мин 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

1-е 2 – 4-е 

Учебная деятельность 21 26 

Расписание звонков и перемен 

1– 4-й классы 

Понедельник - Пятница 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:30–09:15 10 мин 
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Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

2 09:25–10:10 10 мин 

3 10:20–11:05 20 мин 

4 11:25–12:10 10 мин 

5 12:20–13:05 10 мин 

Суббота  

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 08:00–08:40 10 мин 

2 08:50–09:30 10 мин 

3 09:40–10:20 20 мин 

4 10:40–11:20 10 мин 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня. 

Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4  классах осуществляется без прекращения 

образовательной деятельности, сроки и форма определяются решением педагогического совета.  

Формы проведения промежуточной аттестации в 1-4 классах: 

Предмет/параллел

ь 

1 2 3 4 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием / годовая отметка по 

предмету 

Итоговый 

диктант с 

грамматическим 

заданием/годова

я отметка по 

предмету 

Литературное 

чтение 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа/годова

я отметка по 

предмету 

Годовая 

отметка по 

предмету 

Итоговая 

контрольная 

работа / годовая 

отметка по 

предмету 

Родной язык Собеседование Годовая отметка по предмету 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Собеседование Годовая отметка по предмету 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная работа / годовая отметка по предмету 

Математика и 

информатика 

Контрольная 

работа 

Контрольная работа / годовая 

отметка по предмету 

Итоговая 

контрольная 

работа / годовая 

отметка по 

предмету 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Контрольная 

работа 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Контрольна

я работа / 

годовая 

отметка по 

предмету 

Годовая отметка 

по предмету 

ОРКСЭ - - - Зачет  
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Музыка Тестовая работа Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  отметка 

по предмету 

Изобразительное 

искусство 

Тестовая работа Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  отметка 

по предмету 

Технология Контрольная 

работа 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  отметка 

по предмету 

Физическая 

культура 

Тестовая работа Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  

отметка по 

предмету 

Годовая  отметка 

по предмету 

В 1-х классах по результатам выполненных работ классный руководитель делает 

заключение об освоении обучающимися соответствующей части основной о бразовательной 

программы начального общего образования качественно,без фиксации оценок («программа 

освоена на повышенном уровне», «программа освоенана 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.  Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программыявляется создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Верхнеуслонскаягимназия» условия проанализированы с точки 

зрения: 

– соответствтя требованиям ФГОС НОО; 

– гарантированности сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечения реализации основной образовательной про 

граммы и достижения планируемых результатов ее освоения; 

– учета особенностейОУ, ееорганизационной структуры, запросов участников 

образовательных отношений; 

– представления возможности взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Данный раздел основной образовательной программы содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

 

3.3.1. Кадровые условия  

МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой. 

Вгимназии работает коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:  
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№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса  

13 

2.  Классный 

руководитель  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  

8 

3.  Библиотекарь  Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации  

1 

4.  Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы,  

5 

5. Воспитатель ГПД Организует  и проводит внеурочную 

учебную и воспитательную работу в 

закрепленной группе, а также общественно 

полезную и культурно-досуговую работу с 
детьми группы 

1 

6.  Педагого-

организатор 

Организует внеурочную деятельность, 

осуществляет поддержку социально 
значимых инциатив обучающихся в сфере их 

досуга, обеспечивает развитие мотивации, 

интересов и способностей учащихся,  

содействует созданию благоприятных 
условия для индивидуального разыития и 

нравственного формирования личности 

учащихся 

1 

7. Психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия учащихся  

1 

Для достижения результатов ООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 

работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 

также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Повышение квалификации педагоговшколы осуществляется на постоянной основе через 

такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное образование, 

участие в различных педагогических проектах, создание методических материалов для 

педагогов.  
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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 обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий профессионального роста педагогичеких работников является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Целью методической работы МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» является оказание 

адресной помощи учителям, классным руководителям в улучшении организации обучения и 

воспитания школьников, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня, профессиональной и информационной, коммуникативной, 

правовой компетентностей учителей и администрации школы.  

Методическая работа осуществляется по следующим направлениям:  

- Аналитическая деятельность:  

1. анализ состояния и результатов методической работы;  

2. выявление в образовательном процессе затруднений дидактического и методического 

характера;  

3. изучение, обобщение и распространение передового опыта.  

- Информационная деятельность:  

1. формирование банка педагогической информации (нормативноправовая, научно-

методическая);  

2. ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, 

психологической, методической, научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях. 

- Организационно-методическая деятельность:  

1. изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, учителям, осваивающим новые для них технологии;  

2. организация работы методических объединений;  

3. методическое сопровождение организации подготовки учащихся к ВПР.  

Методическая работа в школе регламентируется следующими локальными актами:  

1. Положение о педагогическом совете.  

2. Положение об методическом совете. 

3. Положение о методическом объединении учителей.  

4. Положение о методическом объединении классных руководителей.  

7. Должностные инструкции  

При планировании методической работы методическая служба стремится оптимизировать 

структуру, формы, которые реально позволили бы решать задачи, стоящие перед школой: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методических объединений (1 раз в четверть). 

3. Работа учителей по самообразованию. 

4. Творческие группы по внедрению инновационных технологий. 

5. Активные формы (мастер-классы, тренинги, педагогические масерские). 

6. Творческие отчеты школьных методических объединений (1 раз в год). 

7. Открытые заседания методических объединений. 

8. Теоретические семинары, семинары-практикумы. 

9. Наставничество. 
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10. Методические выставки (в информационном центре, в сети). 

11. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

12. Методические дни (открытые уроки, Дни открытых дверей для родителей). 

13. Аттестация учителей. 

14. Курсовая подготовка. 

15. Педагогический мониторинг.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций и т. д. 

Во главе методической службы стоит методический совет, выполняющийкоординацию 

методической работы и отслеживание выполнения программ развития, в его состав входят 

руководители МО и представители администрации, психолог гимназии.  

В структуру методической службы входит педагогический совет, который осуществляет 

руководство методической и практической деятельностью педагогического коллектива в 

реализации поставленных задач. Его целью является совершенствование форм, методов и 

содержания образования.  

Методический совет определяет методическую тему и осуществляет ее реализацию через 

работу методических объединений.  

Педагогический коллектив активно включѐн в инновационную работу по модернизации 

образовательного процесса. Опыт работы педагогического коллектива и отдельных учителей 

распространяется на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийна уровненачального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она  

проводится на этапе знакомства с ребенком и далее в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией гимназии; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа осуществляются в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения относятся:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержкалиц, проявивших  выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 

начального общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на 

одного ученика.  

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе и в структурном его подразделении 

предусматривает:  

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи 

заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-

методических и информационных условий и результативностью их труда;  

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на 

достижение высоких результатов (показателей качества работы);  

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и не 

являющихся компенсационными выплатами;  

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и 

стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего 

фонда оплаты труда;  

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка 

к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических 

пособий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);  

- участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда.  

 

3.3.4. Материально-технические условия 

Материально-техническиеусловия в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия»обеспечивают 

возможность достижения обучающимися требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также соблюдение санитарно-

гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное отопление, 

водоснабжение, канализация, воздушно-тепловой режим соответствует нормам САНПиН), 

санитарно-бытовых условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда. 

Начальная школаМБОУ «Верхнеуслонская гимназия» располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО: 

2 компьютерных класса, на 10 рабочих мест каждый;  

8 кабинетов начальных классов, из них 4 оборудованы мультимедиа -проектором;  

библиотечный фонд школы и медиатека;  

спортивный зал;  
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столовая для питания учащихся, а также помещения для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  

гардероб, санузлы, места личной гигиены;  

медицинский кабинет;  

кабинет психолога; 

участок (территория) с площадкой для отдыха.  

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

общения (классная комната, рекреационный зал, пришкольный участок);  

подвижных занятий (спортивный зал, пришкольный участок)  

спокойной групповой и индивидуальной работы (классная комната);  

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 

доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 

информационной среде.  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет)  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписаниюв следующие помещения  

-информационно-библиотечный центр (читальный зал) 

-спортивный комплекс(спортивный зал). 

Необходимо выделить специальное помещение для лаборатории, с лабораторным 

оборудованием, для организации исследовательской деятельности младших школьников. 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

Имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

кабинета начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программнометодическое 

обеспечение, локальные акты 

 

Паспорт учебного кабинета.  

График работы учебного  

кабинета.  

Инструкции по правилам 

техники безопасности при 

работе в учебном кабинете. 

Должностные инструкции  

для учителя и классного 

руководителя. 

Библиотечный фонд:  

методическая, справочная  

(словари, энциклопедии), 

научно-популярная  

 1.2. Учебнометодические 

материалы: 

Рабочие программы по учебным 

предметам, курсам ООП НОО 

 1.2.1. УМК 

 

«Школа России» 

«Перспективная начальная 

школа» 

«Салам» 

 1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы 

Имеются в наличии по всем 

учебным предметам 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, 

ЭОР 

-Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета  

-Видеофильмы 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

Имеется в наличии 

 1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения,компьютерные, 

информационнокоммуникационн

ые средства 

-Компьютер (ноутбук)- 8 шт.  

- Документ-камеры – 2 шт. 

- Проектор- 6 шт.  

- Интерактивная доска -3 

- Экран – 3 шт.  

- СD/DVD-проигрыватели -1 шт.  

- Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

предметам начальной школы  

- Комплект заданий для 

создания тематических и 

итоговых 

разноуровневыхтренировочных

и  

проверочных материалов для 

организации фронтальной и  

индивидуальной работы.  

-Комплекты мультимедийного 

сопровождения 

 1.2.5. Учебнопрактическое 

оборудование, демонстрационное 

- Минилаборатория для 

начальной школы – 26; 

- цифровой микроскоп – 1; 

- настенные физические России 

и мира - 2; 

- глобусы физические – 2 шт; 

- теллурий – 2 шт; 

- торс человека разборный -2шт; 

-датчик температуры с 

программным обеспечением  

-датчик расстояния с 

программным обеспечением; 

-датчик атмосферного давления 

воздуха (барометр); 

-датчик температуры 

поверхности; 

-датчик относительной 

влажности; 

- наборы муляжей – 2 

комплекта; 

-коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по 

предметам начальной школы. 

 1.2.6. Игры 

 

-теннис  

-шахматы  

-конструкторы  

-робототехника для начальных 

классов 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

Имеется в наличии 

 1.2.7. Оборудование (мебель) -Стол ученический-115 шт.  

-Стулья ученические -195 шт.  

-Шкафы -12 шт.  

-Доска – 8 шт.  

-Экран – 3 шт.  

-Стенды – 8 шт.  

-Стул мягкий – 8 шт.  

-Стол учительский – 8 шт.  

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала:  

2.1. Основное оборудование 

спортивного инвентаря:  

 

- обруч 

- мяч волейбольный 

- мяч футбольный 

- щит баскетбольный 

- кольцо баскетбольное  

- сетка волейбольная 

- сетка защитная на окна 

- мат гимнастический 

- скакалки гимнастические 

- мячи малые 

- скамейка гимнастическая  

- лыжи 

- лыжные палки 

- аптечка медицинская  

2.2. Игры и игрушки  

 

- кегли.  

-ракетки для бадминтона 

- воланы для бадминтона 

 

3.3.5. Информационнометодические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

В МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» реализация ООП НОО обеспечивается учебно-

методическими и информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и 

т.п.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 
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методическим обеспечением (планом-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.).  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто обучающихся.  

Для эффективного информационного обеспеченияреализации ООП НОО в МБОУ 

«Верхнеуслонская гимназия» сформирована информационная средаобразовательного 

учреждения, предоставляющая возможности дляиспользование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности для ведения делопроизводства в ИС, управления 

образовательным процессом в школе с использованием ИКТ, перехода на систему цифровой 

отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательной 

деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется 

необходимое информационно-техническое обеспечение:  

1) Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе.  

 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной 

среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран 8/6; 

принтер монохромный 2/1;  

цифровая видеокамера 2/2;  

сканер 1/1;  

микрофон 2/2;  

музыкальная клавиатура 1/1;  

оборудование компьютерной сети 8/8; 

конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 8/0;  

цифровые датчики с интерфейсом 2/2; 

цифровой микроскоп 1/1 

2 года 

II 

Программныеинст

рументы 

- операционные системы и служебные 

инструменты-8/8;  

- орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках-8/8;  
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- клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков 8/8;  

- графический редактор для обработки 

растровых изображений 8/8;  

- музыкальный редактор 8/8;  

- редактор подготовки презентаций 

- 8/8; редактор видео 8/8;  

- редактор звука 8/8;  

- ГИС 8/8;  

- виртуальные лаборатории по учебным 

предметам 8/8;  

- среда для интернетпубликаций 8/8;  

- редактор интернетсайтов 8/8;  

III 

Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

- разработка планов, дорожных карт 8/8; 

подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого 

работника) 8/8. 

 

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

- размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); 

- творческие работы учителей и 

обучающихся;  

- осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления;  

- осуществляется методическая поддержка 

учителей  

 

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры) В течение года 

Основу информационной среды подразделения составляют:  

- сайт образовательного учреждения;  

- сервер образовательного учреждения, аккумулирующий в информационном центре 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность оперативного сбора и обмена 

информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием 

Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек).  

2) Наличие компьютерной и мультимедийной техники.  

 

3.3.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования  
С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо:  

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

3) укреплять материальную базу школы. 
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3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

№ Целевой ориентир  

в системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

1. Наличие локальных 

Нормативныхправовы

х актови их 

использование 

всемисубъектами 

образовательных 

отношений 

Разработка и утверждение локальных нормативныхправовых 

актов в соответствии с Уставом, ФГОС НОО; 

внесение изменений в локальные нормативные правовыеакты в 

соответствии с изменением действующегозаконодательства; 

качественное правовое обеспечение всех 

направленийдеятельности гимназии в соответствии с ООП НОО 

2. Наличие учебного 

плана, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий 

Эффективная система управленческой деятельности; 

реализация планов работы методических объединений, 

психологическойслужбы; реализация плана ВШК. 

3. Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, 

по опыту; наличие 

званий,победители 

профессиональных 

конкурсов, участие  

проектах, грантах и т.п.) 

Подбор квалифицированных кадров;повышение квалификации 

педагогических работников; аттестация педагогических 

работников;мониторинг инновационной готовностии 

профессиональной компетентности педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельностипедагогических работников. 

 

3.3.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО  

2009 г. 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2009, 2019 гг. 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2009, 2019 гг. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

По мере  внесения 

изменений 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

По мере 

необходимости 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

7.  Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры  образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебнойдеятельности 

По мере 

необходимости 

8. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— учебного плана; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

 

По мере 

необходимости 

 

 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение ФГОС 

НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образвательных отношенийпо 

реализации ФГОС НОО 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализацииФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализацииФГОС НОО 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализацииФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

регулярно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организациио ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

VI. 

Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспече-

ния реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально 

технической базы образовательной организации 

постоянно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

требованиям ФГОС НОО 

 3. Обеспечение соответствия санитарно 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

6. Обеспечение укомплектованности библио-

течноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий 

 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью 

ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психологопедагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. 

Для такой оценки используется определенный набор показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведени

я 

Ответственны

й 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Май директор 

Установлениие соответствия уров-

ня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям 

Единого квалификационного спра-

вочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 

Управленческ

ий  аудит 

При 

приеме на 

работу 

директор 

Психологопе

дагогическ ие 

условия 

Проверка обеспеченности непре-

рывности профессионального раз-

вития педагогических работников 

Изучение 

документации  

В течение 

года 

Зам. Директо 

ра по УР 
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реализации 

ООП НОО 

ОУ 

Проверка степени освоения 

педагогами программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО) 

Собеседова-

ние 

Август Зам.директо 

ра по УР 

Оценка достижения обучаю 

щимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ 

выполнения 

контрольных 

работ 

В течение 

года 

Зам.директор 

а по УР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация   

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор  

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор  

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств 

Информация  

для 

публичного 

отчета 

В течение 

года 

Директор  

Материально-

технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных 

сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта 

Информация  

для 

подготовки 

ОУ к приемке 

В течение 

года 

Директор, 

Зам.директор 

а по АХЧ 

Проверка  наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

гимназии 

Информация  В течение 

года 

Директор 

Зам.директор 

а по АХЧ 

Информацио

нно-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебнометодических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

Информация  В течение 

года 

Зав.библиоте 

кой 

Проверка  обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

Информация  В течение 

года 

Зам.директо 

ра по УР 

Зав.библиоте 

кой 

Проверка  обеспеченности доступа 

к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным 

Информация  В течение 

года 

Зам.директо 

ра  по 

УРЗав.библио

те кой 
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образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение  учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам ООП НОО 

Информация  В течение 

года 

Зам.директо 

Ра по УР 

Зав.библиоте 

кой 

Обеспечение  фондом дополни-

тельной литературы, включающий 

детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, 

справочнобиблиографические и 

периодические издания, сопрово-

ждающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Информация  В течение 

года 

Зам.директо-

ра по УР 

Зав.библиоте 

кой 

Обеспечение  учебно-методичес-

кой литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

гимназии 

Информация  В течение 

года 

Зам.директо 

ра по УР 

Зав.библиоте 

кой 
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	1. Целевой раздел
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы начального общего образования
	1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапрадметные результаты)
	1.2.2. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	1.2.3. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты)
	1.2.4. Русский язык
	1.2.5. Литературное чтение
	1.2.6. Родной язык
	– 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 ...
	– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
	– 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 пози...
	– овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
	– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
	1.2.7. Литературное чтение на родном языке
	– 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;
	– 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 системати...
	– 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 поступк...
	– 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, науч...
	– 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 получени...
	1.2.8. Иностранный язык (английский)
	1.2.9. Математика и информатика
	1.2.10. Основы религиозных культур и светской этики
	1.2.11.  Обществознание и естествознание (окружающий мир)
	1.2.12. Изобразительное искусство
	1.2.13. Музыка
	1.2.14. Технология
	1.2.15. Физическая культура
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	– 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 осознан...
	– 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 стрем...
	– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении...
	– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового...
	– 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 м...
	– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;
	– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результа...
	– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий др...
	– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
	– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
	– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования.
	– 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 ...
	– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников;
	– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных 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 прирешении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
	1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
	– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;
	– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся;
	– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией;
	– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.
	– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального);
	– условий реализации основной образовательной программы начального общего образования;
	– особенностей контингента обучающихся.

	2. Содержательный раздел
	2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования
	2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания начального общего образования
	– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества;
	– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
	– 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;
	– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2. Характеристики универсальных учебных действий
	– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
	– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	– развитию письменной речи;
	– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России...
	– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
	– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схе...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.4. Типовые задачи формирования универсальных учебных действий
	2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.7. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) и курсов внеурочной деятельности
	2.2.1. Рабочие программы по предмету «Русский язык»
	2.2.1.1. УМК «Школа России»
	1 класс
	Добукварный период
	Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.
	Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий.
	Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо).
	Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо) (закрепление).
	Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).
	Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо) (закрепление).
	Письмо овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий
	Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо.
	Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.
	Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу.
	Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов.
	Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо овалов.
	Обобщающий урок по подготовке к написанию букв.
	Букварный период
	Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, пра...
	Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которы...
	Послебукварный период
	Отработка навыка письма слов, предложений. .Комплексное повторение изученного материала по фонетике, графике, орфографии .Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения грамоте.
	Наша речь
	Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
	Текст, предложение, диалог
	Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце пред...
	Слова, слова, слова…
	Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и прот...
	Слово и слог. Ударение.
	Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
	Звуки и буквы
	Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки...
	Повторение. Обобщение и повторение изученного в 1 классе материала
	2.2.2. Рабочие программы по предмету «Литературное чтение»

	Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
	Раздел 2. Язык в действии
	Раздел 3. Секреты речи и текста
	Раздел 2. Язык в действии (1)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (1)
	Раздел 2. Язык в действии (2)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (2)
	Раздел 2. Язык в действии (3)
	Раздел 3. Секреты речи и текста (3)
	Систематический курс
	Речь
	Слово.
	Синтаксис.
	Обобщенное повторение за год.
	Состав слова и словообразование.
	Морфология.
	Синтаксис.

	Обобщенное повторение за год. (1)
	Синтаксис. (1)
	Обобщенное повторение за год. (2)
	4. Тематическое планирование
	2 класс
	Создание по аналогии собственных текстов в жанре сказки и загадки.  Восстановление текста, дополнение его начала или окончания, пополнение его событиями.
	Создание по аналогии собственных текстов в жанре сказки и загадки.  Восстановление текста, дополнение его начала или окончания, пополнение его событиями. (1)
	Составление устных рассказов по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта. Составление устных рассказов на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи.
	2.2.5.  Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)»

	Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание
	-  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 чи...
	-  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 ...
	- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	-  выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в ...
	-  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).
	-  выполнять действия с величинами;
	-  использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	-  проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	-  устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	-  решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 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.
	-  решать задачи в 3—4 действия;
	-  находить разные способы решения задачи.
	- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	-  использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	-  распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	-  соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	-  измерять длину отрезка;
	-  вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	-  оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	-  читать несложные готовые таблицы;
	-  заполнять несложные готовые таблицы;
	-  читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	-  читать несложные готовые круговые диаграммы;
	-  достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	-  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	-  понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	-  составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	-  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	-  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
	2.2.7.  Рабочая программа по предмету «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»
	2.2.8.  Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	2.2.9. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»
	2.2.10. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка»
	2.2.11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология»
	2.2.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
	2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	2.3.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	– 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 одновременнойк 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 существенн...
	– особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детейопыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и вос...
	– 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 влияниина здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;
	– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существованиии причинах возникновения зависимосте...
	– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	– сформировать навыки позитивного общения;
	– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;
	– организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями);
	– выделению приоритетов в работе гимназиис учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования.
	– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в ...
	– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек;
	– проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни;
	– проведение 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.
	– соответствие состояния и содержания здания и помещений экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
	– наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся;
	– оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем.
	– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему 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;
	– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
	– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
	– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;
	– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ.
	– полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);
	– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера;
	– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
	– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования;
	– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
	– внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс;
	– организацию кружков, секций по избранной тематике;
	– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п.
	– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;
	– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивныхсоревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.
	– высокая рейтинговая оценка деятельности гимназии по данному направлению в муниципальной или региональной системе образования;
	– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов управления образованием, 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 напряженности в детской и подростковой среде;
	– результаты экспрессдиагностики 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
	2.5. Программа коррекционной работы
	– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	– определение особенностей организации образовательнойдеятельности 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 основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации;
	– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогиче-скойпомощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедаг...
	– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получениядополнительных образовательных коррекционных услуг;
	– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образователь...
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует...
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими,...
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	– 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 коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.
	– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родит...
	– проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.
	– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии;
	– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности;учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно...
	– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач разв...
	– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и ...
	– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий;
	– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического развития.
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	– в естественнонаучной деятельности;
	– при измерении, контроле и оценке результатов образования;
	– в административной деятельности для ведения делопроизводства в ИС, управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ, перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность результатов их образовательно...
	3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий



